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1. Целевой раздел ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ программы
основного общего образования МБОУ «Новообинцевской СОШ».

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного

общего образования
СогласноФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»основноеобщееобразованиеявляется

необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личности
обучающегося(формированиенравственныхубеждений,эстетическоговкусаиздоровогообраза
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического
труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению).
Достижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииобразовательнойорганизацией

основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач:
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми сОВЗ;
реализациюпрограммывоспитания,обеспечениеиндивидуализированногопсихолого-
педагогическогосопровождениякаждогообучающегося,формированиюобразовательногобазиса,о
снованного не только на знаниях, но ина соответствующем культурном уровне развития
личности,со- зданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного
сочетания
урочныхивнеурочныхформорганизацииучебныхзанятий,взаимодействиявсехучастниковобразов
ательныхотношений;взаимодействиеобразовательнойорганизацииприреализацииосновной
образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие
способностейобучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдающиесяспособности,детейсОВЗии
нвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно
полезную
деятельность,втомчислесиспользованиемвозможностейобразовательныхорганизацийдополните
льного образования; организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада; включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды
(населенногопункта,района,города)дляприобретенияопытареальногоуправленияидействия;
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с
базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами
профессиональнойработы;сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Обучающиеся,неосвоившиепрограммуосновногообщегообразования,недопускаютсяк

обучению на следующих уровнях образования.
Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая

образовательной организацией, является основным документом, определяющим содержание
общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.

1.1.2. Принципыформированияимеханизмыреализацииосновнойобразовательно
й программы основного общего образования
 Воснове разработкиООПОООМБОУ«Новообинцевской СОШ» лежатследующие

принципы и подходы:
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 системно-деятельностныйподход,предполагающийориентациюнарезультатыобучения, на
развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовательной

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей

обучающихсяприпостроенииобразовательногопроцессаиопределенииобразовательно-
воспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразвития

каждогообучающегося,втом числеодаренныхобучающихсяи обучающихсясограниченными
возможностями здоровья;
 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи

и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его
развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности
знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности;
 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых

предметов;
 принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающийнаправленност

ьучебногопроцессанадостижениеличностныхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы;
 принципздоровьесбережения,предусматривающийисключениеобразовательныхтехнологи
й,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся,приоритетиспол
ьзованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий,приведениеобъема
учебнойнагрузкивсоответствиестребованиямдействующихсанитарныхправилинормативов.
Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомособенностейразвитиядетей11—15лет,
связанных:
 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной

целиковладениюэтойучебнойдеятельностьюнауровнеосновнойшколывединствемотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции
обучающегося— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во
временнóй перспективе;
 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на

общекультурныеобразцы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействиясокружающиммиром;
 совладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизациикооперации,развитие

мучебногосотрудничества,реализуемоговотношенияхобучающихсясучителемисверстниками.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового

развития—переходомккризисумладшегоподростковоговозраста(11—13лет,5—
7классы),характеризующимсяначаломпереходаотдетстваквзрослости,прикоторомцентральными
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
самосознания—представленияотом,чтоонуженеребенок,т.
е.чувствавзрослости,атакжевнутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
 Второйэтапподростковогоразвития(14—15лет,8—9классы), характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;
 стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисо сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
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 обостреннойвсвязисвозникновениемчувствавзрослостивосприимчивостьюкусвоению
норм,ценностейиспособовповедения,которыесуществуютвмиревзрослыхивихотношениях,
чтопорождаетинтенсивноеформированиенравственныхпонятийиубеждений,выработкупринцип
ов, моральное развитие личности;
 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностьювэтомивыражаютсявразныхформахнепослушания,сопротивленияипротеста;
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок,

характером социальных взаимодействий, способами получения информации.

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ «Новообинцевской СОШ».

ООПОООМБОУ«Новообинцевской СОШ» разработанавсоответствиисоФГОСосновного
общегообразованияиФедеральнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования.
ООП ООО МБОУ «Новообинцевской СОШ» содержит документы, развивающие и детали-

зирующиеположенияитребования,определенныевоФГОСООО.
ООПОООМБОУ«Новообинцевской СОШ» включаетследующие документы:
— рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности

), учебных модулей;
— программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся;
— рабочуюпрограммувоспитания;
— программукоррекционнойработы;
— учебныйплан;
— планвнеурочной деятельности;
— календарныйучебныйграфик;
— календарныйпланвоспитательнойработы;
— характеристику условий реализации программы основного общего образования в

соответствии с требованиями ФГОС.
Тематическоепланированиевыделеновотдельныедокументы–рабочиепрограммыучебных

предметовиучебныхкурсов,которыйутверждаютсяежегоднонепозднееначалаучебногогода.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования: общая
характеристика
ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным.
Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного

общегообразованиявключаютосознаниероссийскойгражданскойидентичности;готовностьобуча
ющихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность
самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой
деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
ФГОСООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного,
эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного
познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися
личностных результатов на
уровнеключевыхпонятий,характеризующихдостижениеобучающимисяличностныхрезультатов:
осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной
организациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания,
эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание
ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к
изменяющимся условиям социальной и природной среды.
Метапредметныерезультатывключают:
 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются

внесколькихпредметныхобластях и позволяют связывать знания
изразличныхучебныхпредметов, учебныхкурсов,
модулейвцелостнуюнаучнуюкартинумира)иуниверсальныхучебныхдействий(познавательные,
коммуникативные, регулятивные);
 способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике;
 готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельностии

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к
участию в построении индивидуальной образовательной траектории;
 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее
целевой аудитории.
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие
умение овладевать:
 универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями;
 универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями;
 универсальнымирегулятивнымидействиями.
Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямипредполагаетумениеисполь

зовать базовыелогическиедействия,базовыеисследовательскиедействия,работать синформацией.
Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформир

ованность социальных навыков общения, совместной деятельности.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта
ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования,
специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения
обучающихся на следующем уровне образования.
Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей
предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению
новогознания,егоинтерпретации,преобразованию и применению вразличныхучебныхситуациях, в
том числе при создании учебных и социальных проектов.
Требованиякпредметнымрезультатам:
 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и

конкретные умения;
 определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновногообщегообразо

вания, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
 определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразования по

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная
литература (русская)», «Немецкий язык», «История», «Обществознание», «География»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне;
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 определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразования по
учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на
базовом и углубленном уровнях;
 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в

целом, современного состояния науки.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО

МБОУ «Новообинцевской СОШ»
1.3.1. Общиеположения
ВсоответствиисостатусомФГОСООО,«независимоотформыполученияосновногообщего

образованияиформыобучения»этотдокумент«являетсяосновойобъективнойоценкисоответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся,
освоивших программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает
основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.
Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее—системаоценки)являетсячастью

управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при
разработкеобразовательнойорганизациейсобственного«Положенияобоценкеобразовательных
достижений обучающихся».
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,

обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Ееосновнымифункциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение
эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.
Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразовательнойорганизаци

и являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как

основаихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннего
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований
муниципального, регионального и федерального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступают
требованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучающимися
основной образовательной программы образовательной организации.
Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешней оценки.
Внутренняяоценкавключает:
 стартовуюдиагностику;
 текущуюитематическуюоценку;
 итоговуюоценку;
 промежуточнуюаттестацию;
 психолого-педагогическоенаблюдение;
 внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. К

внешним процедурам относятся:
 независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся;
 итоговуюаттестацию.

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумента.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в

оценкеспособностиучащихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, а
также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается
содержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучени
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я,выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции
функциональной грамотности учащихся.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного
процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и
усвоения последующего материала.
Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяспомощью:
 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов;
 использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промежут

очной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и
для итоговой оценки;

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе
обученияидр.)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачеством
образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихработ,командных,
исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки,
наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие
умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий.

1.3.2Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов
Особенностиоценкиметапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в
программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных
действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных

предметов и внеурочной деятельности.
Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение:
 универсальными учебными познавательными действиями (замещение,

моделирование,кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиепр
иемы решения задач);

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение
умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество,
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать
разные мненияи интересы,аргументировать и обосновывать своюпозицию,задавать
вопросы,необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером);

 универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способностьприниматьи
сохранятьучебнуюцельизадачу,планироватьеереализацию,контролироватьиоцениватьсвои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные
задачи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,осуществлятьконстатиру
ющийипредвосхищающийконтрольпорезультатуиспособудействия,актуальныйконтроль на
уровне произвольного внимания).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией

образовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга.Содержаниеипериодичностьвнут
ришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инструментарийстрои
тсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойици
фровойграмотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательных учебных
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действий.
Наиболееадекватнымиформамиоценки являются:
 для проверки читательской грамотности —письменная работанамежпредметной

основе;
 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с

письменной (компьютеризованной) частью;
 дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательных

учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и
индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем

один раз в два года.
Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетсязащита

итогового индивидуального проекта, которая рассматривается как допуск кгосударственной
итоговой аттестации.
Итоговыйпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемыйобучающимсяврамках

одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои
достиженияв
самостоятельномосвоениисодержанияизбранныхобластейзнанийи/иливидовдеятельностииспособ
ностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор
темы итогового проекта осуществляется обучающимися.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих
работ:а)письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчеты

опроведенныхисследованиях,стендовыйдокладидр.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и

мультимедийные продукты.
Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленностипроекта, а

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной
организации.
Общимтребованиемковсемработамявляется

необходимостьсоблюдениянормиправилцитирования, ссылок на различные источники. В
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к
защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией

представленногопродуктаскраткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяиотзывар
уководителя.
Критерии1оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной

деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать
по следующим критериям:

1. Способностьк
самостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляющаясявумениипоставит
ьпроблемуивыбратьадекватныеспособыеерешения,включаяпоиск и обработку информации,
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию

1Критерий— признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта;
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свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития.
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принятогорешения,обоснованиеи создание модели,прогноза,макета,
объекта,творческогорешенияит.п.Данныйкритерийвцеломвключаетоценкусформированностипоз
навательныхучебных действий.

2. Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляющаясявумении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени;использоватьресурсныев
озможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудных
ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

1.3.3Особенностиоценкипредметныхрезультатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для
оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО,
представленные в
разделахI«Общиеположения»иIV«Требованиякрезультатамосвоенияпрограммы
основного общего образования».
Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным

предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО

являетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-
практическихзадач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов
действий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчислеметапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также
компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной
(математической, естественно-научной, читательской и др.).
Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии:знание и

понимание, применение, функциональность.
Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание

ролиизучаемойобластизнания/видадеятельностивразличныхконтекстах,знание и
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или
алгоритмов.
Обобщенныйкритерий«Применение»включает:
— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем,

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием
когнитивныхоперацийиуниверсальныхпознавательныхдействий,степеньюпро
работанности в учебном процессе;

— использование специфических для предмета способов действий и видов
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению
и преобразованиюпри решении учебных задач/проблем, в том числе
входепоисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-
проектной деятельности.

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование
теоретического материала, методологического и процедурного знания при
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решении
внеучебныхпроблем,различающихсясложностьюпредметногосодержания,читател
ьских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.
Вотличиеотоценкиспособностиобучающихсякрешениюучебно-

познавательныхиучебно-
практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,с использованием
критериев «знание и понимание» и «применение», оценка
функциональнойграмотностинаправленанавыявлениеспособностиобучающихсяпр
и-
менятьпредметныезнанияиумениявовнеучебнойситуации,вситуациях,приближенн
ых к реальной жизни.
Приоценкесформированностипредметныхрезультатовпокритерию«функциональ

ность» разделяют:
— оценку сформированности отдельных элементов функциональной

грамотностивходеизученияотдельныхпредметов,т.е.способностиприменитьиз
ученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с
внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения;
эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по
предложенным критериям;

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной
грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую
с
изучаемымматериалом,например,элементовчитательскойграмотности(смысл
ового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках
формирующего оценивания по предложенным критериям;

— оценкусформированностисобственнофункциональнойграмотности,построенн
ой на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие
процедурыстроятсянаспециальноминструментарии,неопирающемсянапряму
ю на изучаемый программный материал. В них оценивается способность
применения(переноса)знанийиумений,сформированныхнаотдельныхпредмет
ах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в
рамках внутришкольного мониторинга.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного
мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей
(законных представителей). Описание должно включить:

— списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформирования
и способов оценки (например, текущая/тематическая;
устно/письменно/практика);

— требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходи
мости— с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные
процедуры);

— графикконтрольныхмероприятий.
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1.3.4. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на

данномуровнеобразования.Проводитсяадминистрациейобразовательнойорганизациивначале
5классаивыступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности,
владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательнымисредствами,в томчисле:средствамиработысинформацией,знаково-
символическимисредствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может
проводиться также учителями сцельюоценки готовности кизучениюотдельныхпредметов
(разделов). Результаты стартовой диагностики являютсяоснованиемдлякорректировки
учебныхпрограмми индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующейвыявлен
июиосознаниюучителемиучащимсясуществующихпроблемвобучении.Объектомтекущей оценки
являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в
тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и
др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной
деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебного
процесса;приэтомотдельныерезультаты,свидетельствующиеобуспешностиобученияидостижени
итематическихрезультатоввболеесжатые (посравнениюспланируемыми учителем) сроки,
могутвключатьсявсистемунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например,дляосвобождения
ученикаотнеобходимостивыполнятьтематическуюпроверочнуюработу1.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения

тематическихпланируемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируютсявучебныхметодически
хкомплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым
образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты
устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как
в ходе
изучениятемы,такивконцеееизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чтобыонипредусма
тривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и
каждогоизних.Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебного
процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых
данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии,
видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградныелисты,дипломы,сертификат
ы участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим
обучающимся совместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включениекаких-
либоматериаловв
портфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподборкидокументов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты,
представленныевпортфолио,используютсяпривыработкерекомендацийповыборуиндивидуально
йобразовательнойтраекториинауровнесреднегообщегообразованияимогутотражаться в
характеристике.
Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры:
 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;
 оценкиуровняфункциональнойграмотности;
 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе

административных проверочных работ, анализапосещенных уроков,
анализакачестваучебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
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педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

1Накопленнаяоценкарассматриваетсякакспособфиксацииосвоенияучащимсяосновныхумений,характеризующихдостижение
каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся,
которая проводитсявконцекаждой четверти и вконцеучебного годапо каждому изучаемому
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об
образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и

универсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснованиемдляперевода
вследующий класси длядопускаобучающегосяк государственной итоговой аттестации.Порядок
проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.
Государственнаяитоговаяаттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными
актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА

включаетвсебядваобязательныхэкзамена(порусскомуязыкуиматематике).Экзаменыподругим
учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА
проводитсявформеосновногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)сиспользованиемконтрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм
по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам
внутреннейоценкиотносятсяпредметныерезультаты,зафиксированныевсистеменакопленной
оценкиирезультатывыполненияитоговойработыпопредмету.Такойподходпозволяетобеспечитьп
олнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэффектобучения,обеспечивающи
й прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По
предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только
внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования

государственного образца — аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристикаготовитсянаосновании:
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне

основного образования;
 портфолиовыпускника;
 экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпускникана

уровне основного общего образования;
Вхарактеристикевыпускника:
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета-

предметных и предметных результатов;
 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной
траекториинауровнесреднегообщегообразованиясучетомвыбораучащимсянаправленийпрофиль
ного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендациипедагогическогоколлективаповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраектории
доводятсядосведениявыпускникаиегородителей(законных представителей).

2. Содержательный раздел программы основного общего
образования

2.1. Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной
деятельности), учебных модулей
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2.1.1 РУССКИЙЯЗЫК
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Русскийязык»
Русский язык— государственный язык Российской Федерации, язык межнационального

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и
язык межнациональногообщениярусский языкявляетсясредствомкоммуникации всехнародов
Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной
консолидации.
Высокаяфункциональнаязначимостьрусскогоязыкаивыполнениеимфункцийгосударственного

языкаи языка межнационального общения важны для каждогожителя России, независимо от
места егопроживанияи этнической принадлежности.Знаниерусскогоязыкаи владениеимв
разныхформахегосуществованияифункциональныхразновидностях,пониманиеегостилистически
хособенностейивыразительныхвозможностей,умениеправильноиэффективноиспользоватьрусск
ийязыквразличныхсферахиситуацияхобщенияопределяютуспешностьсоциализацииличностииво
зможностиеёсамореализациивразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях.
Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает

межличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,участвуетвформированиисознания,самосозна
ния и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи
информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.
Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и

коммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособностей,мы
шления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования.
Содержаниеобучениярусскомуязыкуориентированотакженаразвитиефункциональнойграмотн

остикакинтегративногоумениячеловекачитать,пониматьтексты,использоватьинформацию
текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей,
расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая
деятельность являетсясистемообразующей доминантой школьногокурсарусского языка.
Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных
результатовобучения,всодержанииобучения(разделы«Языкиречь»,«Текст»,«Функциональныера
зновидности языка»).
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»
Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:
осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уважениякрусскомуя
зыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедерациииязыкумежнациональногообщения;
проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности,
формевыражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к
средству
общенияиполучениязнанийвразныхсферахчеловеческойдеятельности;проявлениеуважения
кобщероссийскойирусскойкультуре,ккультуреиязыкамвсехнародовРоссийскойФедерации;
овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом
формированиясоциальныхвзаимоотношений,инструментомпреобразованиямира;
овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеизакономерностяхфункционирования,о

стилистическихресурсахрусскогоязыка;практическоеовладениенормамирусскоголитературного
языкаиречевогоэтикета;обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапасаииспользовани
евсобственнойречевойпрактикеразнообразныхграмматическихсредств;совершенствованиеорфо
графическойипунктуационнойграмотности;воспитаниестремлениякречевому
самосовершенствованию;
совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих

эффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформального
межличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимязыкомкаксредствомполучения
различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;
совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных

уменийсравнения,анализа,синтеза,абстрагирования,обобщения,классификации,установления
определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского
языка;



18

развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществлятьинформационныйпоиск,извлекать
ипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,интерпретировать,пониматьииспользовать
текстыразныхформатов(сплошной,несплошнойтекст,инфографикаидр.);освоениестратегий и
тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания
текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической
структуры, роли языковых средств.
МЕСТОучебногоПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» В

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии сФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом основного

общегообразованияучебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Русскийязык и
литература» и является обязательным для изучения.
Содержаниеучебногопредмета«Русскийязык»,представленноеврабочейпрограмме,соответствуе

т ФГОС ООО, основной образовательной программе основного общего образования.
В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании

каждого класса, может варьироваться.
Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе— 170 часов (5

часоввнеделю),в6классе—204часа(6часоввнеделю),в7классе136часов(4часав неделю), в 8 классе
— 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК»
5 КЛАСС
Общиесведенияоязыке
Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.
Лингвистика как наука о языке.
Основныеразделылингвистики.
Языки речь
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.
Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности.
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.
Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлицарассказчика.
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе

жизненных наблюдений.
Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности.
Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетнуюкартину (в

том числе сочинения-миниатюры).
Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное.
Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое.
Текст
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые

слова.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их

особенности.
Композиционная структура текста. Абзац как средствочленения текста на композиционно-

смысловые части.
Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы,

антонимы, личные местоимения, повтор слова.
Повествованиекактипречи. Рассказ.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов

исредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамках
изученного).
Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.
Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста.
Функциональныеразновидностиязыка
Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи,функциональных
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стилях, языке художественной литературы).
Системаязыка
Фонетика.Графика.Орфоэпия
Фонетикаиграфикакакразделы лингвистики.
Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. Система
гласных звуков.
Системасогласных звуков.
Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. Слог.
Ударение. Свойства русского ударения.
Соотношениезвуковибукв.
Фонетическийанализслова.
Способыобозначения[й’],мягкостисогласных.
Основные выразительные средства фонетики.
Прописныеистрочныебуквы.
Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации.
Орфография
Орфографиякакразделлингвистики.
Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы.
Правописание разделительных ъ и ь.
Лексикология
Лексикологиякакраздел лингвистики.
Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов;подбор

синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с
помощью толкового словаря).
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.
Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы.
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов,

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
Лексическийанализслов(врамках изученного).
Морфемика.Орфография
Морфемикакакразделлингвистики.
Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,приставк

а, суффикс, окончание).
Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука).
Морфемный анализ слов.
Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственной речи.
Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамках

изученного).
Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(в рамках

изученного).
Правописаниеё—опослешипящихвкорне слова.
Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна -з(-с). Правописание
ы — и после приставок.
Правописаниеы—ипослец.
Морфология.Культураречи.Орфография
Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова.
Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке.

Самостоятельныеислужебныечастиречи.
Имя существительное

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии
синтаксическиефункции имени существительного.Роль именисуществительноговречи.

Лексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,именасуществительные
собственныеинарицательные;именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые.
Род,число,падежименисуществительного.
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Имена существительные общего рода.
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного

числа.
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые

именасуществительные.Несклоняемые имена существительные.
Морфологическийанализимёнсуществительных.
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён

существительных.
Правописание собственных имён существительных.
Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих.
Правописание безударных окончаний имён существительных.
Правописаниео—е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсуществительных.
Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных.
Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-—-лож-;

-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-,-зар-—-зор-;-клан-—-клон-,
-скак-—-скоч-.
Слитноеираздельноенаписаниенесименами существительными.
Имя прилагательное
Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки

исинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольимениприлагательноговречи.
Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. Склонение
имён прилагательных.
Морфологическийанализимёнприлагательных.
Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(врамках

изученного).
Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных.
Правописаниео—епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприлагательных. Правописание
кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.
Слитноеираздельноенаписаниенесименами прилагательными.
Глагол
Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксические

функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.
Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные.
Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущего

простого) времени глагола.
Спряжениеглагола.
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках

изученного).
Правописаниекорнейсчередованием е//и:-бер-—-бир-,-блест-—-блист-,-дер-—-дир-,

-жег-—-жиг-,-мер- —-мир-,-пер-—-пир-,-стел-—-стил-, -тер-—-тир-.
Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-

голицаединственного числа после шипящих.
Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-—

-ева-,-ыва-— -ива-.
Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола.
Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола.
Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свой-

ствамглавногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязисловв словосочетании.
Синтаксическийанализсловосочетания.
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных,
побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.
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Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова).Подлежащееиморфологическиесредствае
говыражения:именемсуществительнымилиместоимениемвименительномпадеже,сочетаниемиме
нисуществительноговформеименительногопадежассуществительнымили
местоимениемвформетворительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичислительноговформе
именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и
морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем
прилагательным.
Тиремеждуподлежащими сказуемым.
Предложенияраспространённыеинераспространённые.Второстепенныечленыпредложения:

определение,дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредстваеговыражения.Дополн
ение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные
средстваеговыражения,видыобстоятельствпозначению(времени,места,образадействия,цели,
причины, меры и степени, условия, уступки).
Простоеосложнённоепредложение.Однородныечленыпредложения,ихрольвречи.Особенности

интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами
(безсоюзов,содиночнымсоюзоми,союзами а,но,однако,зато,да(взначениии),да(взначении но).
Предложения с обобщающим словом при однородных членах.
Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения.
Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.
Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнороднымичленами,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 и союзной связью.

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое
усвоение).
Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.
Предложенияспрямойречью.
Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. Диалог.
Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме.
Пунктуация как раздел лингвистики.
6 КЛАСС
Общиесведенияоязыке
Русский язык — государственный языкРоссийской Федерации иязыкмежнационального общения.
Понятиеолитературномязыке.
Языки речь
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на

лингвистическую тему.
Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями.
Текст
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов

исредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамках
изученного).
Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный);

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста.
Описание как тип речи.
Описаниевнешностичеловека.
Описание помещения.
Описаниеприроды.
Описаниеместности.
Описаниедействий.
Функциональныеразновидностиязыка
Официально-деловой стиль. Заявление.Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное

сообщение.
Система
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языкаЛексикология.Культур
аречи
Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованные слова.
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному

запасу:неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).
Лексика русского языка с точки зрениясферы употребления: общеупотребительнаялексикаи

лексикаограниченногоупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы).
Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика.
Лексический анализ слов.
Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение.
Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного

словоупотребления.
Эпитеты,метафоры,олицетворения.
Лексические словари.
Словообразование.Культураречи.Орфография
Формообразующие и словообразующие морфемы.
Производящая основа.
Основныеспособыобразованиясловврусскомязыке(приставочный,суффиксальный,приставочн

о-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую).
Морфемный и словообразовательный анализ слов.
Правописаниесложныхисложносокращённыхслов.
Нормыправописаниякорня-кас-—-кос-счередованиема//о
Употреблениеимёнчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи.
Морфологический анализ имён числительных.
Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание

двойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормыправописания
окончаний числительных.
Местоимение
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений.
Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные,указательные,

притяжательные,неопределённые,отрицательные,определительные.
Склонение местоимений.
Словообразованиеместоимений.
Рольместоименийвречи.Употреблениеместоименийвсоответствиистребованиямирусского

речевогоэтикета,втомчислеместоимения3-голицавсоответствии сосмысломпредшествующего
текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения
как средства связи предложений в тексте.
Морфологическийанализместоимений.
Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоименийснеини;слитное,раздельное и

дефисное написание местоимений.
Глагол
Переходныеинепереходныеглаголы.
Разноспрягаемые глаголы.
Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении.
Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.
Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного). Нормы
словоизменения глаголов.
Видовременнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте.
Морфологический анализ глаголов.
Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола.
7 КЛАСС
Общиесведенияоязыке
Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода.
Языки речь
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Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование.
Видыдиалога:побуждениекдействию,обмен мнениями,запросинформации,сообщениеинформации.
Текст
Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).
Структура текста. Абзац.
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный,

тезисный); главная и второстепенная информация текста.
Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение).
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),

словообразовательные, лексические (обобщение).
Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи.
Структурные особенности текста-рассуждения.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов

исредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамках
изученного).
Функциональныеразновидностиязыка
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.
Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).
Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля.
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.

Инструкция.
Система
языкаМорфология.Культур
аречи
Морфологиякакразделнаукиоязыке (обобщение).
Причастие
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии.
Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия.

Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.Склонениепричастий.
Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот.
Морфологический анализ причастий.
Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий —

висячий,горящий—горячий).Употреблениепричастийссуффиксом-ся.Согласованиепричастий в
словосочетаниях типа прич. + сущ.
Ударениевнекоторыхформахпричастий.
Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных.
Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями.
Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом.
Деепричастие
Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии.Синтаксическая

функция деепричастия, роль в речи.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот.
Морфологический анализ деепричастий.
Постановкаударениявдеепричастиях.
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с

деепричастиями.
Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными

оборотами.
Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом.
Наречие
Общееграмматическоезначениенаречий.
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Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформысравнительнойипревосходнойстепеней
сравнения наречий.
Словообразование наречий.
Синтаксическиесвойстванаречий.
Морфологическийанализнаречий.
Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования

степеней сравнения наречий.
Рольнаречийв тексте.
Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеираздельноенаписание

не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с
приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ьпослешипящихнаконценаречий;
правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих.
Словакатегории состояния
Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи.Общееграмматическоезначение,

морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов
категории состояния в речи.
Служебныечасти речи
Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречиотслужебн

ых.
Предлог
Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов.
Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные.Разряды предлогов

по строению: предлоги простые и составные.
Морфологическийанализпредлогов.
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями.
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное

использование предлогов из — с, в— на. Правильное образование предложно-падежных форм с
предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.
Правописаниепроизводныхпредлогов.
Союз
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и

частей сложного предложения.
Разрядысоюзовпостроению:простыеисоставные.Правописаниесоставныхсоюзов.Разряды

союзовпозначению:сочинительныеиподчинительные.Одиночные,двойныеиповторяющиеся
сочинительные союзы.
Морфологическийанализсоюзов.
Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоответствиисихзначениемистилистическими

особенностями.Использованиесоюзовкаксредствасвязипредложенийичастейтекста.
Правописаниесоюзов.
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения.
Частица
Частицакакслужебнаячастьречи.
Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальные.

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании
формглагола.Употреблениечастицвпредложенииитекстевсоответствиисихзначениемистилистич
ескойокраской.Интонационныеособенностипредложенийсчастицами.
Морфологическийанализчастиц.
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи.

Различениеприставкине-ичастицыне.Слитноеираздельноенаписаниенесразнымичастямиречи
(обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц
-то,-таки, -ка.
Междометияизвукоподражательныеслова
Междометиякакособаягруппаслов.
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию,
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этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.
Морфологическийанализмеждометий.
Звукоподражательные слова.
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной

речикаксредствасозданияэкспрессии.Интонационноеипунктуационноевыделениемеждометий и
звукоподражательных слов в предложении.
Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование

грамматических омонимов в речи.
8 КЛАСС
Общиесведенияоязыке
Русскийязыквкругудругихславянских языков.
Языки речь
Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступлениеснаучным

сообщением.
Диалог.
Текст
Текстиегоосновныепризнаки.
Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение).
Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников;использован
иелингвистическихсловарей;тезисы,конспект.
Функциональныеразновидностиязыка
Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография,

характеристика).
Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.
Системаязыка
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация
Синтаксискакразделлингвистики.
Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.
Пунктуация. Функции знаков препинания.
Словосочетание
Основныепризнакисловосочетания.
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные,

наречные.
Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание.
Синтаксический анализ словосочетаний.
Грамматическаясинонимиясловосочетаний.
Нормы построения словосочетаний.
Предложение
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность,

грамматическая оформленность.
Виды предложений поцели высказывания (повествовательные, вопросительные,

побудительные)и поэмоциональной окраске(восклицательные, невосклицательные).Их
интонационныеи смысловые особенности.
Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях.
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое
ударение,знаки препинания).
Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные).
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные).
Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространённые,нераспространённые
).
Предложенияполныеинеполные.
Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречиинтонации
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неполного предложения.
Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида,

нет.
Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии.
Двусоставноепредложение
Главныечленыпредложения
Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. Способы
выражения подлежащего.
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы

его выражения.
Тиремеждуподлежащими сказуемым.
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием,

сложносокращённымисловами,словамибольшинство—
меньшинство,количественнымисочетаниями.
Второстепенныечленыпредложения
Второстепенныечленыпредложения,ихвиды.
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и

несогласованные.
Приложение как особый вид определения.
Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения.
Дополнения прямые и косвенные.
Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени,

причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).
Односоставныепредложения
Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки.
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных

предложений.
Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные,

обобщённо-личные, безличные предложения.
Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений.
Употребление односоставных предложений в речи.
Простоеосложнённое предложение
Предложениясоднороднымичленами
Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородных

членов предложения.
Однородныеинеоднородныеопределения.
Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах.
Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзами не

только… но и, как… так и.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo).
Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловамиприоднородных

членах.
Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзом и. Предложения с
обособленными членами
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения,

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).
Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы

обособления согласованных инесогласованных определений (в том числе приложений),
дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных
конструкций.
Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями
Обращение.Основныефункцииобращения.Распространённоеинераспространённоеобращение.
Вводныеконструкции.
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Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени
уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа
оформления мыслей).
Вставныеконструкции.
Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений.
Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструкциям

и, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными

конструкциями, обращениями и междометиями.
9 КЛАСС
Общиесведенияоязыке
РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации. Русский
язык в современном мире.
Языки речь
Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог(повторение).
Видыречевойдеятельности:говорение,письмо,аудирование,чтение(повторение).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое.
Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависи

мости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на
иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.
Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических,стилистических,

орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний.
Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой.
Текст
Сочетаниеразныхфункционально-

смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетаниеэлементов разных функциональных
разновидностей языка в художественном произведении.
Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к

различным функционально-смысловым типам речи.
Информационнаяпереработкатекста.
Функциональныеразновидностиязыка
Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговораяречь;функциональные

стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык
художественной литературы (повторение, обобщение).
Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения,задачи

речи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля.Тезисы,конспект,реферат,рецензия.
Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного
русскогоязыка.Основныепризнакихудожественнойречи:образность,широкоеиспользование
изобразительно-
выразительныхсредств,атакжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка.
Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.).
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация
Сложное предложение
Понятиеосложномпредложении(повторение).
Классификация сложных предложений.
Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения.
Сложносочинённоепредложение
Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении.
Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинённогопредложения.
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми

отношениями между частями.
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Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия
сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.
Нормыпостроениясложносочинённогопредложения;нормыпостановкизнаковпрепинанияв

сложных предложениях (обобщение).
Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений.
Сложноподчинённоепредложение
Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. Союзы
и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной

и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с

обособленными членами.
Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными.Сложноподчинённые

предложенияспридаточнымиизъяснительными.Сложноподчинённыепредложенияспридаточным
и обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия.
Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые
предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными.
Нормыпостроениясложноподчинённогопредложения;местопридаточногоопределительного

всложноподчинённомпредложении;построениесложноподчинённогопредложенияспридаточны
м изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами
какой,который.Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчинённыхпредложе
ний.
Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное,неоднородное и

последовательное подчинение придаточных частей.
Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.
Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений.
Бессоюзное сложное предложение
Понятиеобессоюзномсложномпредложении.
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи.
Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных
предложений.
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в

бессоюзном сложном предложении.
Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения.Двоеточие в

бессоюзном сложном предложении.
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
Типы сложных предложений с разными видами связи.
Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзной и

бессоюзной связи.
Прямаяикосвенная речь
Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. Цитирование.
Способы включения цитат в высказывание.
Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаковпрепинания в

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.
Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания.
Тематическоепланирование:
5 класс
№ Раздел Количество

часов
1 Повторениепройденного 5
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2 Общиесведенияо языке 2
3 Языкиречь 10
4 Текст 10
5 Функциональныеразновидностиязыка 2
6 Системаязыка 34

Фонетика.Графика.Орфоэпия 6
Орфография 2
Лексикология 14
Морфемика.Орфография 12

7 Морфология.Культураречи.Орфография 67
Морфологиякакраздел лингвистики 1
Имясуществительное 24
Имяприлагательное 15
Глагол 30

8 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 23
Синтаксисипунктуациякакразделы лингвистики.
Словосочетание

2

Простоедвусоставноепредложение 5
Простоеосложнённоепредложение 7
Сложноепредложение 5
Предложенияспрямойречью 3
Диалог 2

9 Повторение 5
10 Количествочасовдляорганизацииипроведенияитоговогокон-

троля (включая сочинения, изложения, контрольные и прове-
рочные работы)

12

ИТОГО 170

6 класс
№ Раздел Количество

часов
1 Повторениепройденного 12
2 Основныефункциирусскогоязыка.Литературныйязык 3
3 Языкиречь 5
4 Текст 23
5 Функциональныеразновидностиязыка 12
6 Системаязыка 133

Лексикология.Культура речи. 20
Словообразование.Культураречи.Орфография 14
Имясуществительное 10
Имяприлагательное 15
Имячислительное 23
Местоимение 15
Глагол 36

9 Повторение 12
10 Количествочасовдляорганизацииипроведенияитоговогокон-

троля (включая сочинения, изложения, контрольные и прове-
рочные работы)

16

ИТОГО 204
7 класс
№ Раздел Количество

часов
1 Повторениепройденного 4
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2 Общиесведенияо языке 1
3 Языкиречь 2
4 Текст 8
5 Функциональныеразновидностиязыка 6
6 Системаязыка.Морфология.Культураречи. 101

Морфологиякак разделнаукиоязыке (обобщение) 1
Причастиекакособаягруппаслов 20
Деепричастиекакособаягруппаслов 14
Наречие 21
Словакатегориисостояния 2
Служебныечасти речи 1
Предлог 12
Союз 12
Частица 12
Междометияизвукоподражательныеслова 4
Омонимиясловразныхчастейречи 2

7 Повторение 4
8 Количествочасовдляорганизацииипроведенияитоговогокон-

троля (включая сочинения, изложения, контрольные и прове-
рочные работы)

10

ИТОГО 136

8 класс
№ Раздел Количество

часов
1 Повторениепройденного 4
2 Общиесведенияо языке 1
3 Языкиречь 2
4 Текст 5
5 Функциональныеразновидностиязыка 5
6 Системаязыка.

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 2
Словосочетание 5

7 Предложение 63
Предложениеиегоосновныепризнаки.Видыпредложений 6
Двусоставноепредложение.Главныечленыпредложения
(грамматическая основа)

5

Второстепенныечленыпредложения 10
Односоставные предложения. Виды односоставных предложе-
ний

10

Простоеосложнённоепредложение.Предложениясоднород-
ными членами

10

Предложения с обособленными членами. Виды обособленных
членов предложения. Уточняющие члены предложения,
пояснительные и присоединительные конструкции

12

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструк-
циями.Обращение.Вводныеконструкции.Вставныеконструк-
ции

10

7 Повторение 4
8 Количествочасовдляорганизацииипроведенияитоговогокон-

троля (включая сочинения, изложения, контрольные и прове-
рочные работы)

9

ИТОГО 102



31

9 класс
№ Раздел Количество

часов
1 Повторениепройденного 4
2 Общиесведенияо языке 4

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации 2
Русскийязыквсовременноммире 2

3 Языкиречь 4
4 Текст 3
5 Функциональныеразновидностиязыка 5
6 Системаязыка.

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 69
Сложноепредложение 2
Сложносочинённоепредложение 12
Сложноподчинённоепредложение 27
Бессоюзноесложноепредложение 16
Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойи бессоюзной
связи

9

Прямаяикосвеннаяречь. Цитирование 4
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7 Повторение 4
8 Количествочасовдляорганизацииипроведенияитоговогокон-

троля (включая сочинения, изложения, контрольные и прове-
рочные работы)

9

ИТОГО 102

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯучебногопредмета«РУССКИЙ
ЯЗЫК»науровнеосновногообщегообразования
Личностные результаты
Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного общего

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-
нравственнымиценностями,принятымивобществеправилами инормами поведенияи
способствуютпроцессамсамопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного

общегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозити
вныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёосновеивпроцессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданскоговоспитания:
готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободиза

конныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,мест
ногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями, отражёнными в
литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых
формэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизни
человека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальных
нормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобщест
ве, формируемое втом числена
основепримеровизлитературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;готовностькразнооб
разнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастие
вшкольномсамоуправлении;готовностькучастию в гуманитарной деятельности (помощь людям,
нуждающимся в ней; волонтёрство).
Патриотическоговоспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональномобществе,пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРосс
ийскойФедерациии
языкамежнациональногообщениянародовРоссии;проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,
кисторииикультуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокрая,народовРоссии в контексте
учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к
достижениямсвоей Родины—России,кнауке,искусству,боевымподвигами
трудовымдостижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях;
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.
Духовно-нравственноговоспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки
другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;
активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндиви
дуального и общественного пространства.
Эстетическоговоспитания:
восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной
культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка
как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового
искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к
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самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,
соблюдениегигиеническихправил,рациональныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяа
ктивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,
наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдение
правил безопасности, втом числе навыки безопасного поведения в интернет-среде впроцессе
школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;
умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использоват

ь адекватныеязыковыесредствадля выражениясвоегосостояния,втомчислеопираясьна примеры
из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.
Трудового воспитания:
установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,

края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьи
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаоснове

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,
журналистов,писателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыбор
и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее.
Экологическоговоспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на
экологические проблемы;
повышениеуровня экологической культуры, осознаниеглобального характераэкологических

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей
среде,втомчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,поднимающим
иэкологическиепроблемы;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности.
Ценностинаучногопознания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и
социальной средой;закономерностях развитияязыка; овладениеязыковой и читательской
культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками
исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования;
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, норм и правил

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,
группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимод
ействия с людьми из другой культурной среды;
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям

других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;
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необходимость вформировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи,
понятия,гипотезыобобъектах иявлениях,в томчислеранеенеизвестных, 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, оценивать
свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления
вызовов, возможных глобальных последствий;
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их

последствия,опираясьнажизненный,речевойичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуа
циюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыере
шенияидействия;формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт, уметь
находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие
гарантий успеха.
Метапредметныерезультаты
1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательными

действиями
Базовыелогическиедействия:
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;
выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной

задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формул
ировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.
Базовыеисследовательскиедействия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным со-

стояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных задач;
проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлению

особенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектов
между собой;
оцениватьнаприменимость идостоверность информацию, полученную входелингвистического

исследования (эксперимента);
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов
и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в
новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучётом

предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,

представленную в текстах, таблицах, схемах;
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использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения
достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой
информации с целью решения учебных задач;
использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформациииз

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,

версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной
установки;
оценивать надёжностьинформации по критериям, предложеннымучителемили

сформулированным самостоятельно;
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.
2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями
Общение:
восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямио

бщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймонологической речи и
в письменных текстах;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков;
знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговор

ы;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в

корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога/дискуссии 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;
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления сучётом цели презентации и особенностей

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративного материала.
Совместнаядеятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль(с учётом предпочтений

ивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и
иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и

координировать свои действия с действиями других членов команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно

сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкла
дкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьгот
овность к представлению отчёта перед группой.

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивными
действиями
Самоорганизация:
выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненных ситуациях;
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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 и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;
самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации

;
делатьвыборибратьответственностьзарешение.
Самоконтроль:
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и

рефлексии;
даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому
опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать
соответствие результата цели и условиям общения.
Эмоциональныйинтеллект:
развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека,

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.
Принятиесебяи других:
осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; признавать
своё и чужое право на ошибку;
приниматьсебяидругих,неосуждая; проявлять
открытость;
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.
Предметныерезультаты
5 КЛАСС

Общиесведенияоязыке
Осознавать богатствои выразительность русскогоязыка,приводить

примеры,свидетельствующие об этом.
Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук,морфема,слово,

словосочетание, предложение).

Языки речь
Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменной

речью,диалогомимонологом,учитыватьособенностивидовречевойдеятельностиприрешениипрак
тико-ориентированныхучебных задач и в повседневной жизни.
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе

жизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-
популярнойлитературы.
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным —

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,

поисковым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов.
Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-
учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-
смысловыхтиповречиобъёмомнеменее150слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавну
юмысльтекста;формулироватьвопросыпосодержанию
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текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание
исходноготекста(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее100
слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов).
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,

темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во

времясписываниятекстаобъёмом90—100слов;словарногодиктантаобъёмом15—
20слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом90—
100слов,составленногосучётомранееизученных
правилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениепервогогодаобучения
орфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);уметьпользоватьсяразными
видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.

Текст
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части

(абзацы);распознаватьсредствасвязипредложенийичастейтекста(формыслова,однокоренные
слова, синонимы, антонимы, личные местоимения,повтор слова); применять эти
знанияприсоздании собственного текста (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, цельности и относительной законченности);
с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.
Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках
изученного).
Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с
опоройнасюжетнуюкартину(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом3иболеепредложений;
классные сочинения объёмом не менее 70 слов).
Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного

текста с опорой на образец.
Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанногонаучно-

учебного,художественногоинаучно-популярноготекстов:составлятьплан(простой,сложный)сцелью
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать
содержаниетекста,втомчислесизменениемлицарассказчика;извлекатьинформациюиз
различныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользов
атьеёв учебной деятельности.
Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.
Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствован

ияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста—
целостность, связность, информативность).

Функциональныеразновидностиязыка
Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,языка

художественной литературы.

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Фонетика.Графика.Орфоэпия
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему

звуков.
Проводитьфонетическийанализслов.
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и

правописания слов.
Орфография
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Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммыпри
проведении орфографического анализа слова.
Распознаватьизученныеорфограммы.
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о

правописании разделительных ъ и ь).
Лексикология
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; под-

бор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового
словаря).
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения

слова.
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы;

уметь правильно употреблять слова-паронимы.
Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия.
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковымсловарём, словарями синонимов, ан-

тонимов, омонимов, паронимов).
Морфемика.Орфография
Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка.
Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьоснову слова.
Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). Проводить
морфемный анализ слов.
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в

практикеправописаниянеизменяемыхприставокиприставокна -з(-с);ы—и послеприставок;
корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках
изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рам-
ках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц.
Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственной речи.

Морфология.Культураречи.Орфография
Применятьзнанияочастяхречикаклексико-грамматическихразрядахслов,ограмматическом

значениислова,осистемечастейречиврусскомязыкедлярешенияпрактико-ориентированных
учебных задач.
Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы.
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический

анализ имён прилагательных, глаголов.
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в

речевой практике.
Имя существительное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические

функции имени существительного; объяснять его роль в речи.
Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных.
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняе-

мые имена существительные.
Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных.
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных.
Соблюдатьнормыправописанияимёнсуществительных:безударныхокончаний;о—е(ё)по- сле

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-);
корнейсчередованиема//о:-лаг-—-лож-;-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-,-зар-—-зор-;
-клан-—-клон-,-скак-—-скоч-;употребления/неупотребленияьна конце имён существитель- ных
после шипящих; слитное и раздельное написание не сименами существительными; право-
писание собственных имён существительных.
Имя прилагательное
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Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические
функцииимениприлагательного;объяснятьегорольвречи;различатьполнуюикраткуюформы имён
прилагательных.
Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного).
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них

ударения (в рамках изученного).
Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на ши-
пящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными.
Глагол
Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксические функции

глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.
Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеи невозвратные.
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять

его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.
Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы.
Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного).
Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(в рамках

изученного).
Соблюдатьнормыправописанияглаголов:корнейсчередованиеме//и;использованияьпосле

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единствен-
ногочисла;-тсяи-тьсявглаголах;суффиксов-ова-—-ева-,-ыва-—-ива-;личныхокончаний
глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раз-
дельного написания не с глаголами.

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация
Распознавать единицысинтаксиса (словосочетаниеи предложение); проводить синтаксический

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых
осложнённыхисложныхпредложений(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуи
пунктуациипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, гла-

гольные,наречные);простыенеосложнённыепредложения;простыепредложения,осложнённые
однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах,
обращением;распознаватьпредложенияпоцеливысказывания(повествовательные,побудитель-
ные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), коли-
честву грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распро-
странённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второсте-
пенныечленыпредложения,морфологическиесредствавыраженияподлежащего(именемсуще-
ствительнымилиместоимениемвименительномпадеже,сочетаниемименисуществительногов
формеименительногопадежассуществительнымилиместоимениемвформетворительногопа-
дежаспредлогом;сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежассуществи-
тельнымвформеродительногопадежа)исказуемого(глаголом,именемсуществительным,име-
немприлагательным),морфологическиесредствавыражениявторостепенныхчленовпредложе-
ния (в рамках изученного).
Соблюдатьнаписьмепунктуационныенормыприпостановкетиремеждуподлежащимиска-

зуемым,выборезнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связаннымибессо-
юзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в зна-
чениино);собобщающимсловомприоднородныхчленах;собращением;впредложенияхспря- мой
речью; всложных предложениях, состоящих из частей, связанныхбессоюзной связью и со-
юзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог.

6 КЛАСС
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Общиесведенияоязыке
ХарактеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации

иязыкамежнациональногообщения,приводитьпримерыиспользованиярусскогоязыкакакгос-
ударственного языка Российской Федерациии как языка межнационального общения (в рамках
изученного).
Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке.

Языки речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе

жизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитера-
туры (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообще-
нием на лингвистическую тему.
Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объёмомнеменее4реплик.
Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—

научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов.
Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхихудожественныхтек-

стовразличныхфункционально-смысловыхтиповречиобъёмомнеменее180слов:устноипись-
менно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать
на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных
научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи
(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для
сжатого изложения — не менее 165 слов).
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в

том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом
20—25слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом100—110слов,составленногосучётом
ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго
годаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);соблюдать в
устной речи и на письме правила речевого этикета.

Текст
Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;сточкизренияего

принадлежности к функционально-смысловому типу речи.
Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать

особенностиописаниякактипаречи(описаниевнешностичеловека,помещения,природы,мест-
ности, действий).
Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм.
Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различ-

ных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике
создания собственного текста.
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количе-

ство микротем и абзацев.
Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание

внешностичеловека,помещения,природы,местности,действий)сопоройнажизненныйичита-
тельский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более
предложений;классные сочиненияобъёмомне менее100словсучётомфункциональной разно-
видности и жанра сочинения, характера темы).
Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанноготекста

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания
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текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в про-
слушанномипрочитанномтексте;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчисле
излингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебной деятельно- сти.
Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литера-

турного языка.

Функциональныеразновидностиязыка
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять

требованияксоставлениюсловарнойстатьиинаучногосообщения;анализироватьтекстыразных
функциональныхразновидностейязыкаижанров(рассказ;заявление,расписка;словарнаястатья,
научное сообщение).
Применятьзнанияобофициально-деловоминаучномстилепривыполненииязыковогоанализа

различных видов и в речевой практике.

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Лексикология.Культураречи
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русскиеи заимствованные слова;

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неоло-
гизмы,устаревшиеслова(историзмыиархаизмы);различатьсловасточкизрениясферыихупо-
требления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалек-
тизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова.
Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и
выразительности.
Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуа-

цию употребления фразеологизма.
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.

Словообразование.Культураречи.Орфография
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производя-

щую основу.
Определятьспособысловообразования(приставочный,суффиксальный,приставочно-суффик-

сальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую);проводитьморфем-
ныйисловообразовательныйанализслов;применятьзнанияпоморфемикеисловообразованию при
выполнении языкового анализа различных видов.
Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных.
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять

знания по орфографии в практике правописания.
Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания

корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-.

Морфология.Культураречи.Орфография
Характеризовать особенности словообразования имён существительных.
Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписания пол-иполу-сословами.
Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного),словоизменения

имён существительных.
Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степени сравнения

качественных имён прилагательных.
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Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён при-
лагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в
именахприлагательных,суффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных,сложныхимёнприлагатель- ных.
Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числитель-

ного; различать разряды имён числительных по значению, по строению.
Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразованияи

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, осо-
бенности употребления в научных текстах, деловой речи.
Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные;соблюдатьнормыправописания

имён числительных, втом числе написание ь в именах числительных; написание двойных со-
гласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормыправописанияоконча- ний
числительных.
Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, слово-
образования, синтаксических функций, роли в речи.
Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого эти-

кета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста
(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не
и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений.
Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять

наклонениеглагола,значениеглаголоввизъявительном,условномиповелительномнаклонении;
различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении.
Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительного наклонения.
Проводитьморфологическийанализимёнприлагательных,имёнчислительных,местоимений,

глаголов;применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов и в
речевой практике.
Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфикевпрактике

произношения и правописания слов.
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять

знания по орфографии в практике правописания.
Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационныйанализ

предложений (врамках изученного);применятьзнанияпосинтаксисуи пунктуациипри выпол-
нении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

7 КЛАСС
Общиесведенияоязыке
Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемся явлении.
Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры).

Языки речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популяр-
ной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать
с научным сообщением.
Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежиз-

ненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.
Владетьразличнымивидамидиалога:диалог—запросинформации,диалог—сообщениеин-

формации.
Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публи-

цистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым.
Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120слов.



43

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассужде-
ние-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее
230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать во-
просыпосодержаниютекстаи отвечать наних;подробно,сжатои выборочнопередавать вуст-
нойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхпублицистическихтекстов(дляподробного
изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выбо-
рочного изложения — не менее 200 слов).
Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствии с

целью, темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в

том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом
25—30слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом110—120слов,составленногосучётом
ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего
годаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);соблюдать на
письме правила речевого этикета.

Текст
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его

структуру,особенностиабзацногочленения,языковыесредствавыразительностивтексте:фоне-
тические (звукопись), словообразовательные, лексические.
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количе-

ство микротем и абзацев.
Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста.
Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисопоройнажизненныйи

читательскийопыт;напроизведенияискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом6и
болеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее150словсучётомстиляи жанрасо-
чинения, характера темы).
Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанноготекста

(простой,сложный;назывной,вопросный,тезисный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясо-
держания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информа-
цию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать спо-
собы информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в
том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной
деятельности.
Представлятьсообщениеназаданнуютемуввиде презентации.
Представлятьсодержаниенаучно-учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодер-

жание таблицы, схемы в виде текста.
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание
норм современного русского литературного языка.

Функциональныеразновидностиязыка
Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьифункциональные

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.
Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления,

функции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля,
нормыпостроениятекстовпублицистическогостиля,особенностижанров(интервью,репортаж,
заметка).
Создаватьтекстыпублицистическогостилявжанререпортажа,заметки,интервью;оформлять

деловые бумаги (инструкция).
Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля.
Характеризовать особенности официально-делового стиля (втом числе сферу употребления,

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.
Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового ана-

лиза различных видов и в речевой практике.
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СИСТЕМА ЯЗЫКА
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять

знания по орфографии в практике правописания.
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа

различных видов и в практике правописания.
Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на

основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка.
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуника-

тивное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительно-
сти.
Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять
знанияполексикеифразеологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовиврече- вой
практике.
Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи.
Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике.

Морфология.Культураречи
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, ча-

стицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ:
определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функ-
ции.
Причастие
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и

имениприлагательного в причастии.
Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительныеистрадательные

причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий.
Склонять причастия.
Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике.
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причаст-

ныеобороты.Определятьрольпричастияв предложении.
Уместноиспользоватьпричастиявречи.Различатьсозвучныепричастияиименаприлагатель-

ные(висящий—висячий,горящий—горячий).Правильноупотреблятьпричастияссуффиксом
-ся.Правильноустанавливатьсогласованиевсловосочетанияхтипаприч.+сущ.
Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий.
Применятьправилаправописанияпадежныхокончанийисуффиксовпричастий;ниннвпри-

частияхиотглагольныхименахприлагательных;написаниягласнойпередсуффиксом -вш-дей-
ствительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий
прошедшего времени; написания не с причастиями.
Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом.
Деепричастие
Характеризовать деепричастия как особуюгруппу слов. Определятьпризнаки глаголаинаре-

чия в деепричастии.
Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида.
Проводитьморфологическийанализдеепричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике.
Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении.
Уместно использовать деепричастия в речи.
Правильноставитьударениевдеепричастиях.
Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раз-

дельного написания не с деепричастиями.
Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборо- тами.
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Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхс одиночнымдеепричастиемидее-
причастным оборотом.
Наречие
Распознаватьнаречиявречи.Определятьобщееграмматическоезначениенаречий;различать

разрядынаречийпозначению;характеризоватьособенностисловообразованиянаречий,ихсин-
таксических свойств, роли в речи.
Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике.
Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, поста-

новкивнихударения.
Применятьправила слитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий;написанияни нн
внаречияхна-ои-е;написаниясуффиксов -а и-онаречийсприставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за-

; употребления ь наконце наречий после шипящих; написаниясуффиксов наречий -о и -е после
шипящих;написанияеиивприставкахне-ини-наречий;слитногоираздельногонаписанияне с
наречиями.
Словакатегории состояния
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории со-

стояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.
Служебныечасти речи
Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличияотсамостоятель- ных

частей речи.
Предлог
Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи;различатьпроизводныеинепроизводные

предлоги, простые и составные предлоги.
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенно-

стями; соблюдать нормы правописания производных предлогов.
Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами,предло-

говиз—с,в—навсоставесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлогов.
Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполненииязыко-

вого анализа различных видов и в речевой практике.
Союз
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов
предложения и частей сложного предложения.
Употреблятьсоюзывречи всоответствии сихзначениеми стилистическими особенностями;

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных
предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и.
Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике.
Частица
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению,

по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в
образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами.
Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; со-

блюдать нормы правописания частиц.
Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике.
Междометияизвукоподражательныеслова
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометийпозна-

чению;объяснятьрольмеждометийвречи.Характеризоватьособенностизвукоподражательных
слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе.
Проводитьморфологическийанализмеждометий;применятьэтоумениевречевойпрактике.
Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями.
Различатьграмматическиеомонимы.
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8 КЛАСС

Общиесведенияоязыке
Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянских языков.

Языки речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе

жизненныхнаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественной,научно-
популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, моно-
лог-повествование); выступать с научным сообщением.
Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежиз-

ненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным —

научно-учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смыс-
ловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов.
Понимать содержание прослушанныхи прочитанныхнаучно-учебных,художественных,пуб-

лицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречиобъёмомнеменее280
слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание про-
слушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов раз-
личных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного
текстадолжен составлять неменее230слов;длясжатогои выборочногоизложения —неменее 260
слов).
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,

темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в

том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом
30—35слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом120—140слов,составленногосучётом
ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёр-
тогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);пони-
матьособенностииспользованиямимикиижестоввразговорнойречи;объяснятьнациональную
обусловленностьнормречевогоэтикета;соблюдатьвустнойречиинаписьмеправиларусского
речевого этикета.

Текст
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы,

главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзаконченности;
указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения
егопринадлежностикфункционально-смысловомутипуречи;анализироватьязыковыесредства
выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологиче-
ские).
Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты

разныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров;применятьэтизнанияпривыполнении
языкового анализа различных видов и в речевой практике.
Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисопоройнажизненныйи

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниа-
тюрыобъёмом7иболеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее200словсучётом стиля
и жанра сочинения, характера темы).
Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извле-

кать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и спра-
вочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.
Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.
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Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде
таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Редактироватьтексты:собственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовер-

шенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты.
Функциональныеразновидностиязыка
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная за-

писка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (ре-
ферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидно-
стей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.
Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобио-

графия, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,

темой и коммуникативным замыслом.

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.
Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.
Различать функции знаков препинания.

Словосочетание
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, гла-

гольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласова-
ние, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.
Применятьнормыпостроениясловосочетаний.

Предложение
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в уст-

ной и письменной речи; различать функции знаков препинания.
Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,характеризоватьих

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побуди-
тельных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое воскли-
цание, вопросно-ответную форму изложения.
Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выраже-

ния подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения
простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с
подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, сло-
вамибольшинство—меньшинство,количественнымисочетаниями.Применятьнормыпоста-
новки тире между подлежащим и сказуемым.
Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения пол-

ные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической
речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).
Различатьвидывторостепенныхчленовпредложения(согласованныеинесогласованныеопре-

деления, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды об-
стоятельств).
Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное
предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обоб-
щённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические разли-
чияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений;выявлятьсинтаксиче-
скуюсинонимиюодносоставныхидвусоставныхпредложений;пониматьособенностиупотреб-
ления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и
пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.
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Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и
бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщаю-
щие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний од-
нородных 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 с однородными членами,

связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo,ни...ни,
тo...тo);нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимсловомприод-
нородных членах.
Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднород-

ными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая
предложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах,осложнённыеобособленнымичле-
нами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междоме-
тиями.
Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьнормыобособлениясогласован-

ныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточ-
няющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы поста-
новкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом;нормыобособлениясогла-
сованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,
уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций;нормыпостановкизна-
ковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждо-
метиями.
Различатьгруппывводныхсловпозначению,различатьвводныепредложенияивставныекон-

струкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными
предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать
их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и пред-
ложений.
Применятьнормы построенияпредложений свводными словамиипредложениями, вставными

конструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междометиями.
Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного).
Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационныйанализ

предложений;применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязыковогоанализа
различных видов и в речевой практике.

9 КЛАСС
Общиесведенияоязыке
Осознавать роль русскогоязыкавжизни человека,государства,общества; понимать внутрен-

ние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.
Языки речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблю-

дений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной ли-
тературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествова-
ние; выступать с научным сообщением.
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том
числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным —

научно-учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смыс-
ловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым.
Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее150слов.
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Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,
темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в

том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом
35—40слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом140—160слов,составленногосучётом
ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого
года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).

Текст
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.
Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи.
Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказатель-

ство, оценочные высказывания.
Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. Выявлять
отличительные признаки текстов разных жанров.
Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоёотношениекпрочитанномуилипро-

слушанному в устной и письменной форме.
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в

томчислесочинения-миниатюрыобъёмом8иболеепредложенийилиобъёмомнеменее6—
7предложенийсложнойструктуры,еслиэтотобъёмпозволяетраскрытьтему,выразитьглавную
мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, ха-
рактера темы.
Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:выделятьглавнуюивторостепенную

информациювтексте;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеиз лингви-
стических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.
Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхипро-

читанныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи(дляподробногоизложения
объёмисходноготекстадолжен составлять неменее280 слов;длясжатогои выборочногоизло-
жения — не менее 300 слов).
Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенство-

ванияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста—
целостность, связность, информативность).

Функциональныеразновидностиязыка
Характеризоватьсферуупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения,задачи

речи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля;основныеособенностиязыкахудоже-
ственной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функцио-
нальных стилей в художественном произведении.
Характеризовать разные функционально-смысловыетипы речи, понимать особенности их со-

четаниявпределаходноготекста;пониматьособенностиупотребленияязыковыхсредстввыра-
зительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,
функциональным разновидностям языка.
Использоватьприсозданиисобственноготекстанормыпостроениятекстов,принадлежащихк

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка,
нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.
Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат.
Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленно- сти

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;
исправлять речевые недостатки, редактировать текст.
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Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с дру-
гими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет,
гиперболу, сравнение.
Системаязыка

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация
Сложносочинённоепредложение
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предло-

жения(сложносочинённыеисложноподчинённые).
Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурноеиин-

тонационное единство частей сложного предложения.
Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинённогопредложения,интонаци-

онные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений
между частями.
Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи.
Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения.
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.
Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений.
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.
Сложноподчинённое предложение
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.
Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова.
Различатьвидысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймежду

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особен-
ности их строения.
Выявлятьсложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными,сложноподчинён-

ные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельствен-
ной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки,
следствия, цели).
Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей.
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.
Понимать основные нормы построения сложноподчинённогопредложения, особенности упо-

требления сложноподчинённых предложений в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийипостановкизнаковпрепи-

наниявних.
Бессоюзноесложноепредложение
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения,

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения,

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.
Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхслож-

ныхпредложений,использоватьсоответствующиеконструкциивречи;применятьнормыпоста- новки
знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.
Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи
Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.
Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. Употреблять
сложные предложения с разными видами связи в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными ви-

дами связи.
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Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными ви-
дами связи.
Прямаяикосвенная речь
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и кос-

венной речью.
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в
высказывание.Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицит
ировании.

2.1.2 ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на ос-

нове Требований крезультатам освоения основной образовательной программы основного об-
щегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарте
основногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№287,зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101)
(далее — ФГОС ООО), атакже программы воспитания, сучётом Концепции преподавания рус-
ского языка и литературы вРоссийской Федерации (утверждённой распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Литература»
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духов-

ногообликаинравственныхориентировмолодогопоколения,таккакзанимаетведущееместов
эмоциональном,интеллектуальномиэстетическомразвитииобучающихся,встановленииоснов их
миропонимания инационального самосознания. Особенности литературы как школьного
предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них
заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выра-
жено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей
и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечелове-
ческим.
Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению
таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом,
семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интер-
претация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя,
котораязависитотвозрастныхособенностейшкольников,ихпсихическогоилитературногораз-
вития, жизненного и читательского опыта.
Полноценноелитературноеобразованиевосновнойшколеневозможнобезучётапреемствен-

ности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом рус-
ского языка,историии предметов художественного цикла, чтоспособствует развитиюречи,ис-
торизмамышления,художественноговкуса,формированиюэстетическогоотношенияк окружа-
ющему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.
В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур
народов России и зарубежной литературы.
Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждоймонографиче-

ской или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения.
Целиизученияпредмета«Литература»
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучаю-

щихсяпотребности вкачественномчтении,культурычитательскоговосприятия,пониманияли-
тературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии
чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологиче-
ской сферыличности наосновевысоких духовно-нравственныхидеалов,воплощённыхвотече-
ственной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учеб-
ных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.
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Задачи,связанныеспониманиемлитературыкакоднойизосновныхнационально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоиден-
тификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкультуры,культурысвоегонарода,мировой
культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной класси-
ческойлитературыилучшимобразцамсовременнойлитературы;воспитанииуважениякотече-
ственнойклассикекаквысочайшемудостижениюнациональнойкультуры,способствующейвос-
питанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к
диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих
культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.
Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего

развития обучающихся, сформированием их потребности в систематическом чтении как сред-
стве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ори-
ентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как
изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению пози-
тивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различ-
ных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.
Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим

вкусом,сформированиемуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьи интер-
претировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о лите-
ратуре как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний,
необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения
воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других ви-
дов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса.
Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художе-
ственныеособенности,комментироватьавторскуюпозициюивыражатьсобственноеотношение к
прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и со-
держания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интер-
претаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и
проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представле-
нияоспецификелитературыврядудругихискусствиобисторико-литературномпроцессе;раз-
вивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, вла-
деть навыками их критической оценки.
Задачи,связанныесосознаниемобучающимисякоммуникативно-эстетическихвозможностей

языканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкультуры,культурысвоего
народа,мировойкультуры,направленынасовершенствованиеречишкольниковнапримеревы-
сокихобразцовхудожественнойлитературыиуменийсоздаватьразныевидыустныхиписьмен- ных
высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе
наизусть,владетьразличнымивидамипересказа,участвоватьвучебномдиалоге,адекватновос-
принимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.
Местоучебногопредмета«Литература»вучебномплане
Предмет«Литература» входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»иявляется

обязательнымдляизучения.Предмет«Литература»преемствененпоотношениюкпредмету
«Литературноечтение».
В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в

неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего
образования рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми вариантами учебных планов.

СОДЕРЖАНИЕучебногоПРЕДМЕТа«ЛИТЕРАТУРА»погодамизучения 5
класс
Мифология
МифынародовРоссииимира.
Фольклор
Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира(неме- нее

трёх).
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ЛитературапервойполовиныXIXвека
И. А. Крылов.Басни (три по выбору). Например, «Волк напсарне», «Листы и Корни», «Сви-

нья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».
А.С.Пушкин. Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Няне»идр.

«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях».
М.Ю.Лермонтов.Стихотворение «Бородино».
Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«ВечеранахутореблизДи- каньки».
ЛитературавторойполовиныXIXвека И.
С. Тургенев. Рассказ «Муму».
Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети».«Школьник».Поэма

«Мороз,Красныйнос»(фрагмент).
Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник».
ЛитератураXIX—ХХвеков
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи чело-

векасРодиной(неменеепятистихотворенийтрёхпоэтов).Например,стихотворенияА.К.Тол-
стого,Ф.И.Тютчева,А. А.Фета,И.А.Бунина,А.А.Блока,С.А. Есенина,Н.М.Рубцова, Ю. П.
Кузнецова.
ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хи-

рургия» и др.
М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛёляиМинька»,«Ёлка»,

«Золотыеслова»,«Встреча»идр.
Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Напри-

мер, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.
А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идр.
В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро».
ЛитератураXX—XXIвеков
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Напри-

мер, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского ост-
рова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др.

ПроизведенияотечественныхписателейXIX—XXIвековнатемудетства(неменеедвух).
Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю. П. Казакова,

А.Г.Алексина, В.П.Астафьева, В. К.Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И.Коваля, А.А. Гиварги-
зова,М.С.Аромштам,Н.Ю. Абгарян.
Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору).

Например,К.Булычёв.«Девочка,скоторойничегонеслучится»,«Миллионприключений»идр.
(главы по выбору).
ЛитературанародовРоссийскойФедерации
Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамзатов.«Песнясоловья»;М.Карим.«Эту

песню мать мне пела».
Зарубежнаялитература
Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева»,«Соловей»идр.
Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл.«Алиса

вСтранеЧудес»(главыповыбору),Дж.Р.Р.Толкин.«Хоббит,илиТудаиобратно»(главы по выбору).

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен.
«Приключения ТомаСойера» (главыпо выбору);Дж.Лондон. «Сказаниео Кише»; Р. Брэдбери.
Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др.
Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).
Например,Р.Л.Стивенсон.«Островсокровищ»,«Чёрнаястрела»идр.
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Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияпо выбору).
Э.Сетон-Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Говорящийсвёрток»;Дж.Лон- дон.

«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.

6 класс
Античнаялитература
Гомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея»(фрагменты).
Фольклор

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловей-разбойник»,«Садко».
Народные песнии баллады народов России и мира (не менее трёх песениоднойбаллады).

Например,«ПесньоРоланде»(фрагменты).«ПесньоНибелунгах»(фрагменты),баллада
«Аника-воин»идр.
Древнерусскаялитература
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгород-

ском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега».
ЛитературапервойполовиныXIXвека
А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога»,«Уз- ник»,

«Туча» и др. Роман «Дубровский».
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрёх).«Трипальмы»,«Листок»,«Утёс»идр.
А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Косарь», «Соловей»идр.
ЛитературавторойполовиныXIXвека
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны

коршун поднялся…».
А.А.Фет. Стихотворения (неменеедвух). «Учись у них — удуба,у берёзы…»,«Я пришёл к

тебе с приветом…».
И.С.Тургенев.Рассказ«Бежин луг».
Н.С.Лесков.Сказ «Левша».
Л.Н.Толстой.Повесть«Детство» (главы).
А.П.Чехов.Рассказы(триповыбору).Например,«Толстыйитонкий»,«Хамелеон»,«Смерть

чиновника» и др.
А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор».
ЛитератураXXвека
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (неменее двух). Например, стихо-

творения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух по-

этов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. Куш-
нера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова.
Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой

Отечественнойвойне(двапроизведенияповыбору).Например,Б.Л.Васильев.«Экспонат
№...»;Б.П.Екимов.«Ночьисцеления»,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак.«Правдиваяистория Деда
Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др.
В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского».
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух).

Например,Р.П.Погодин.«Кирпичныеострова»;Р.И.Фраерман.«ДикаясобакаДинго,илиПо- весть о
первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др.
Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Напри-

мер, А.В. Жвалевскийи Е.Б. Пастернак. «Время всегдахорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и
Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др.
ЛитературанародовРоссийскойФедерации
Стихотворения(дваповыбору).Например,М.Карим.«Бессмертие»(фрагменты);Г.Тукай.

«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым
ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…».
Зарубежнаялитература
Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору).
Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору).
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Произведениязарубежныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменеедвух).Напри-
мер,Ж.Верн.«Дети капитанаГранта»(главы повыбору).Х. Ли.«Убитьпересмешника»(главы по
выбору) и др.
Произведениясовременныхзарубежныхписателей-фантастов(неменеедвух).Например,

Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др.

7 класс
Древнерусскаялитература
Древнерусскиеповести (однаповесть повыбору). Например, «Поучение» ВладимираМоно-

маха (в сокращении) и др.
ЛитературапервойполовиныXIX века
А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Воглубинесибирскихруд…»,

«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит
ночнаямгла…»,идр.«ПовестиБелкина»(«Станционныйсмотритель»).Поэма«Полтава»(фраг-
мент) и др.
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник»,«Парус»,«Тучи»,

«Желанье»(«Отворитемнетемницу…»),«Когдаволнуетсяжелтеющаянива…»,«Ангел»,«Мо-
литва» («В минуту жизни трудную…») идр. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова».
Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба».
ЛитературавторойполовиныXIXвека
И.С.Тургенев. Рассказыизцикла«Записки охотника»(дваповыбору).Например,«Бирюк»,

«ХорьиКалиныч»идр.Стихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык»,«Воробей»и др.
Л.Н.Толстой.Рассказ«После бала».
Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Размышленияупарадногоподъ-

езда», «Железная дорога» и др.
Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее

двух стихотворений по выбору).
М.Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например,«Повестьотом,какодинмужик двух

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее

двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.
ЛитератураконцаXIX—началаXX века
А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Тоска»,«Злоумышленник»идр.
М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«СтарухаИзергиль»

(легенда о Данко), «Челкаш» и др.
Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух).

Например,М.М.Зощенко,А.Т.Аверченко,Н.Тэффи,О.Генри,Я.Гашека.
ЛитературапервойполовиныXXвека
А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Алыепаруса»,

«Зелёнаялампа»идр.
ОтечественнаяпоэзияпервойполовиныXXвека.Стихотворениянатемумечтыиреально-

сти(два-триповыбору).Например,стихотворенияА.А.Блока,Н.С.Гумилёва,М.И.Цветаевой и др.
В.В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Необычайноеприключение,

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др.
А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Юшка»,«Неизвестныйцветок»и др.
Литература второй половины XX века
В.М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например,«Чудик»,«СтенькаРазин»,«Критики» и др.
Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (неменее четырёх стихотворений

двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е.А.Евтушенко, Б. А.Ахмадулиной,
Ю. Д. Левитанского и др.



56

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX—началаXXIвека(неме-
неедвух).Например,произведенияФ.А.Абрамова,В.П.Астафьева,В.И.Белова,Ф.А.Искан- дера и
др.
Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути

(неменеедвухпроизведенийсовременныхотечественныхи зарубежныхписателей).Например,
Л.Л.Волкова.«Всемвыйтиизкадра»,Т.В.Михеева.«Лёгкиегоры»,У.Старк.«Уме-ешь ли ты
свистеть, Йоханна?» и др.
Зарубежнаялитература
М.деСервантесСааведра.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский» (главы).
Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбору).Например,П.Мериме.«Мат- тео

Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».
А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленький принц».

8 класс
Древнерусскаялитература
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонеж-

ского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».
ЛитератураXVIIIвека
Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль».
Литература первой половины XIX века
А.С.Пушкин. Стихотворения (неменеедвух).Например, «К Чаадаеву»,«Анчар» и др. «Ма-

ленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».
Роман «Капитанская дочка».
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Янехочу,чтобсветузнал…»,

«Из-подтаинственной,холоднойполумаски…»,«Нищий»идр.Поэма«Мцыри».
Н.В.Гоголь.Повесть«Шинель».Комедия«Ревизор».
Литература второй половины XIX века
И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася»,«Перваялюбовь».
Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениепо выбору).
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (однопроизведениепо выбору).Например, «Отрочество»

(главы).
ЛитературапервойполовиныXXвека
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произ-

ведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.
ПоэзияпервойполовиныХХвека (неменее трёхстихотворений натему«Человеки эпоха»

повыбору).Например,стихотворенияВ.В.Маяковского,М.И.Цветаевой,О.Э.Мандельштама, Б. Л.
Пастернака и др.
М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например,«Собачьесердце»и др. Литература
второй половины XX века
А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы«Переправа»,«Гармонь»,«Двасолдата»,

«Поединок»и др.).
М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека».
А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёнин двор».
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух

произведений). Например, произведения Е.И.Носова, А.Н. и Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендря- кова,
Б. П. Екимова и др.
Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXIвека

(не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например,
произведенияВ.П.Астафьева,Ю.В.Бондарева,Н.С.Дашевской,Дж.Сэлинджера,К.Патер- сон, Б.
Кауфман и др.).
ПоэзиявторойполовиныXX—началаXXIвека(неменеетрёхстихотворений).Например,

стихотворенияН.А.Заболоцкого,М. А.Светлова,М. В.Исаковского,К.М.
Симонова,Р.Г.Гамзатова,Б.Ш. Окуджавы,В.С. Высоцкого,А.А.Вознесенского,Е. А.Евтушенко,
Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.
Зарубежнаялитература
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У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть
хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фраг-
менты по выбору).
Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыпо выбору).
9 класс
Древнерусскаялитература
«СловоополкуИгореве».
Литература XVIII века
М.В.Ломоносов.«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличестваГосуда- рыни

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору).
Г.Р.Державин.Стихотворения(дваповыбору).Например,«Властителямисудиям»,«Памят- ник»

и др.
Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза».
Литература первой половины XIX века
В.А.Жуковский. Баллады,элегии (одна-двеповыбору).Например,«Светлана»,«Невырази-

мое», «Море» и др.
А.С.Грибоедов. Комедия«Гореот ума».
Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратынский (не

менее трёх стихотворений по выбору).
А.С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных…»,

«…Вновьяпосетил…»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***»(«Япомнючудноемгновенье…»),
«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг,
пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия»
(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник
себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Оне-
гин».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И

скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия,
нынесмолитвою…»),«Нет,нетебятакпылкоялюблю…»,«Нет,янеБайрон,ядругой…»,
«Поэт»(«Отделкойзолотойблистаетмойкинжал…»),«Пророк»,«Родина»,«СмертьПоэта»,
«Сон»(«ВполдневныйжарвдолинеДагестана…»),«Яжитьхочу,хочупечали…»идр.Роман
«Геройнашеговремени».
Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвые души».
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например,

произведения:«Лафертовскаямаковница»АнтонияПогорельского,«Часыизеркало»А. А.Бес-
тужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.
Зарубежнаялитература
Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовпо выбору).
У.Шекспир.Трагедия«Гамлет»(фрагментыповыбору).
И.-В.Гёте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору).
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, пе-

вец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (неме-
нее одного фрагмента по выбору).
ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например,про-

изведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»вОС-

НОВНОй школе
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностныерезультаты
Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыполитературедляосновногообщегооб-

разованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистра-
диционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражён-
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ными в произведенияхрусской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами пове-
денияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формирования
внутренней позиции личности.
Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыполитературедляосновногообщегооб-

разования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданскоговоспитания:
готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,сво-

бодизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорга-
низации,местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,
отражённымивлитературныхпроизведениях;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискримина-
ции;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представлениеобос-
новныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличност-
ныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,втомчислесопоройна
примерыизлитературы;представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;готовностькраз-
нообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, втом
числесопоройнапримерыизлитературы;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готов-
ность к участию вгуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в
ней).
Патриотическоговоспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской
Федерации,своегокрая,народовРоссиивконтекстеизученияпроизведенийрусскойизарубеж-
нойлитературы,атакжелитературнародовРФ;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРо- дины
— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым дости-
жениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к симво-
лам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятни-
кам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране,обращаявниманиенаихвопло-
щение в литературе.
Духовно-нравственноговоспитания:
ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыборасоценкойпо-

ведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё пове-
дениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправо-
выхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступ- ков,
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного про-
странства.
Эстетическоговоспитания:
восприимчивостькразнымвидамискусства,традициями творчествусвоегоидругихнародов,

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,втомчислеизучаемыхлитературныхпроиз-
ведений; осознание важности художественнойлитературы и культурыкак средства коммуника-
циии самовыражения;пониманиеценности отечественногои мировогоискусства,роли этниче-
ских культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных ви-
дах искусства.
Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья и

эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответ-

ственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,
соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийи отдыха,регулярнаяфи-
зическая активность);осознаниепоследствийи неприятиевредныхпривычек (употреблениеал-
коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, со-
блюдениеправилбезопасности,в томчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде
впроцессешкольноголитературногообразования;способностьадаптироватьсякстрессовымси-
туациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
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умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литера-

турных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права

другого человека с оценкой поступков литературных героев.
Трудовоговоспитания:
установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,

края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьи
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-
фессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметногозна- ния и
знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание
важностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностии
развитиенеобходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;
уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,втомчислеприизучениипроизведений
русскогофольклораилитературы;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории
образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологическоговоспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды; повышениеуровня экологической культуры, осознаниеглобального харак-
тера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произ-
ведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и
потребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовность к
участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценностинаучногопознания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

кономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной
исоциальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные про-
изведения;овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира;овладе- ние
основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного ли-
тературногообразования;установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремление
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-

виям социальной и природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной
жизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональной
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной
среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям

других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности че-
рез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в сов-
местнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;ввыявленииисвя-
зывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать де-
фицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоёразвитие;умениеоперировать
основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого разви-
тия;анализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;оцениватьсвоидей-
ствия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, воз-
можных глобальных последствий;
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их по-

следствия,опираясьнажизненныйичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуацию
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каквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыере-
шения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь
находить позитивное впроизошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гаран-
тий успеха.
составленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностейлитературного

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования

(эксперимента);
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния,опыта,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови
обобщений;
прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияваналогичныхили

сходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиМета-
предметные результаты
Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательными действиями:
Базовыелогическиедействия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных

текстов,литературныхгероевидр.)иявлений(литературныхнаправлений,этаповисторико-ли-
тературного процесса);
устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературныеобъ-

ектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснованиядляихобобщенияисравнения,опре-
делять критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления законо-
мерностей и противоречий с учётом учебной задачи;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной

задачи;
выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов;делать

выводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоанало-
гии; формулировать гипотезыоб их взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами тек-

стов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболееподходящий сучётом само-
стоятельно выделенных критериев).
Базовыеисследовательскиедействия:
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературномобразова- нии;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию, мнение;
проводитьпосамостоятельноконтекстах,втомчислевлитературныхпроизведениях.
Работа с информацией:
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной

идругойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачии
заданных критериев;

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую
информацию различных видов и форм представления;

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
версию) в различных информационных источниках;

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой ин-
формации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграм-
мами, иной графикой и их комбинациями;

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию.
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Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:
 общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусло-

виями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных
текстах;распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзна-
ков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литера-
турныхпроизведениях,исмягчатьконфликты,вестипереговоры;пониматьнамерениядру-
гих, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои воз-
ражения;входеучебногодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждае-
мойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениеучебнойзадачииподдержаниебла-
гожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников
диалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;публичнопредставлятьрезультатывы-
полненногоопыта(литературоведческогоэксперимента,исследования,проекта);самостоя-
тельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудитории
ивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстра-
тивных материалов;

 совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой,
коллективной)ииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемынаурокахли-
тературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при
решениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,коллек-
тивно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процессирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей;прояв-
лятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьорганизацию
совместнойработынаурокелитературыивовнеурочнойучебнойдеятельности,определять
своюроль (сучётомпредпочтенийи возможностей всех участниковвзаимодействия), рас-
пределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуж-
дения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные);выполнятьсвоючастьработы,достигать
качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с дру-
гимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладавобщийрезультатпокритериям,
сформулированнымучастникамивзаимодействияналитературныхзанятиях;сравниватьре-
зультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,раз-
делятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапередгруп- пой.

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:
 самоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,ана-

лизируяситуации,изображённыевхудожественнойлитературе;ориентироватьсявразлич-
ных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие
решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его
часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобствен-
ныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;составлятьпландей-
ствий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения)икорректироватьпредложенный
алгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомлитературномобъекте;делатьвы- бор и
брать ответственность за решение;

 самоконтроль:владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиившкольном
литературномобразовании;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьплан
еёизменения;учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри
решенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;объяснять
причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретён-
номуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;вноситькоррективы в
деятельность на основеновых обстоятельств иизменившихся ситуаций, установленных оши-
бок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям;

 эмоциональныйинтеллект:развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмо-
ции,управлятьимииэмоциямидругих;выявлятьианализироватьпричиныэмоций;ставить себя
на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя при- меры
из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;
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 принятиесебяидругих:осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,размышляя
надвзаимоотношениямилитературныхгероев;признаватьсвоёправонаошибкуитакоеже
праводругого;приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытостьсебеидругим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Предметныерезультаты(5—9 классы)
Предметныерезультатыполитературевосновнойшколедолжны обеспечивать:
1) пониманиедуховно-нравственнойикультурнойценностилитературыиеёроливформиро-

ваниигражданственностиипатриотизма,укрепленииединствамногонациональногонародаРос-
сийской Федерации;

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художе-
ственного текста от текста научного, делового, публицистического;

3) овладениеумениямиэстетическогоисмысловогоанализапроизведенийустногонародного
творчестваихудожественнойлитературы,умениямивоспринимать,анализировать,интерпрети-
ровать и оценивать прочитанное, понимать художественную картинумира, отражённую в лите-
ратурных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыс-
лов:
 умениеанализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематику

ипроблематикупроизведения,родовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения;выяв-
лять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художе-
ственныеособенностипроизведенияивоплощённыевнёмреалии;характеризоватьавтор- ский
пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и
прозаической речи;

 овладение теоретико-литературными понятиями1 и использование их впроцессе анализа,
интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художе-
ственнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;
факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-
лизм),роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,притча,повесть,роман,комедия,драма,
трагедия,поэма,басня,баллада,песня,ода,элегия,послание,отрывок,сонет,эпиграмма,ли-
роэпические(поэма,баллада));формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,
проблематика,пафос(героический,трагический,комический);сюжет,композиция,эпиграф;
стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка,
эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь,
рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,лирическийперсонаж,рече-
ваяхарактеристикагероя;реплика,диалог,монолог;ремарка;портрет,пейзаж,интерьер,ху-
дожественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гро-
теск;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория,ритори-
ческийвопрос,риторическоевосклицание;инверсия;повтор,анафора;умолчание,паралле-
лизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей,
ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм, рифма, строфа;афоризм;

 умениерассматриватьизученныепроизведенияврамкахисторико-литературногопроцесса
(определять иучитывать при анализепринадлежностьпроизведениякисторическому вре-
мени, определённому литературному направлению);

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С.Гри-
боедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя) и особенностями исторической
эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;

 умениесопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутритекстовыхимежтексто-
вых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литера-
турных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;

 умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожествен-
нойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино);

4) совершенствованиеумениявыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностейобучаю-
щихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов;

1Здесь и далее по тексту ваналогичных предметных требованиях крезультатамзнание определений понятий невыносится на
промежуточную и итоговую аттестацию.
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5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжа-
тый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и
формулировать вопросы к тексту;

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на лите-
ратурные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников
дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному;

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, пи-
сатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения(неменее
250слов),аннотацию,отзыв,рецензию;применятьразличныевидыцитирования;делатьссылки
наисточникинформации;редактироватьсобственныеичужиеписьменныетексты;

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных ху-
дожественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и
современныхавторов(втомчислесиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетического
анализа):

«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ. 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»; произве-
дения А.С.Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Оне-
гин»,роман«Капитанскаядочка»,повесть«Станционныйсмотритель»;произведенияМ.Ю.Лермонт
ова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В.Гоголя:
комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»;
стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А.Фета,Н.А.Некрасова;«Повестьотом,какодинмужикдвухгенерал
овпро- кормил» М.Е.Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих
писате- лей:Ф.М.Достоевский,И.С.Тургенев,Л.Н.Толстой,Н.С.Лесков;рассказыА.П.Чехова;сти-
хотворенияИ.А.Бунина,А.А. Блока,В.В.Маяковского,С.А.Есенина,А. А.Ахматовой,
М.И.Цветаевой,О.Э. Мандельштама,Б.Л.Пастернака;рассказМ. А.Шолохова«Судьбачело- века»;
поэма А.Т.Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М.Шук-
шина:«Чудик»,«СтенькаРазин»;рассказА. И.Солженицына«Матрёниндвор»,рассказ
В.Г.Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А. П.Платонова,
М.А.Булгакова; произведения литературы второй половины XX—XXIв.: не менее трёх проза-
иковповыбору(втомчислеФ. А.Абрамов,Ч. Т.Айтматов,В. П.Астафьев,В.И.Белов, В.В.Быков,
Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, А.Н. и Б.Н.Стру-
гацкие,В.Ф.Тендряков);неменеетрёхпоэтовповыбору(втомчислеР. Г.Гамзатов,О.Ф.Берг-
гольц,И.А.Бродский,А.А.Вознесенский,В.С.Высоцкий,Е.А.Евтушенко,Н.А.Заболоцкий,
Ю.П.Кузнецов, А.С.Кушнер, Б.Ш.Окуджава, Р.И.Рождественский, Н.М.Рубцов); Гомера, М.
Сервантеса, У. Шекспира;

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и ху-
дожественнойлитературыкакспособапознаниямира,источникаэмоциональныхиэстетических
впечатлений, а также средства собственного развития;

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать
свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы;

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с
приобретением опыта публичного представления полученных результатов);

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных
фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в феде-
ральныйперечень,длявыполненияучебнойзадачи;применятьИКТ,соблюдатьправилаинфор-
мационной безопасности.
Предметныерезультатыпо классам:
5 класс
1)Иметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитературыиеёроливвос-

питании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;
2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от

текста научного, делового, публицистического;
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3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оце-
нивать прочитанные произведения:
 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах

ижанрахлитературы;характеризоватьгероев-персонажей,даватьихсравнительныехарак-
теристики;выявлятьэлементарныеособенностиязыкахудожественногопроизведения,по-
этической и прозаической речи;

 пониматьсмысловоенаполнениетеоретико-литературныхпонятийиучитьсяиспользовать
ихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений:художественнаялитератураиустное
народноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;литературныежанры(народ- ная
сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, про-
блематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика
персонажей;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравнение,метафора,олице-
творение; аллегория; ритм, рифма;

 сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей;
 сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведения

фольклораихудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(сучё- том
возраста, литературного развития обучающихся);

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не вы-
ученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития и
индивидуальных особенностей обучающихся);

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пе-
ресказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулиро-
вать вопросы к тексту;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для
оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с
учётом литературного развития обучающихся);

8) владетьначальнымиумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизведе- ний
фольклора и литературы;

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудо-
жественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впе-
чатлений, а также для собственного развития;

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чте-
ния, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и
учитьсяпубличнопредставлятьихрезультаты(сучётомлитературногоразвитияобучающихся);

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в элек-
троннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидругими
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,
включённых в федеральный перечень.

6 класс
1)Пониматьобщечеловеческуюидуховно-нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеё

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонациональногонарода Россий-
ской Федерации;

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художествен-
ный текст от текста научного, делового, публицистического;

3) осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораиху-
дожественнойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочи-
танное (с учётом литературного развития обучающихся);
 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором;

указыватьродовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения;выявлятьпозициюгерояи
авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные харак-
теристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэти-
ческой и прозаической речи;
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 пониматьсущностьтеоретико-литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцессе
анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений:
художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественный
образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и со-
держаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика;сюжет,композиция;ста-
дииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;по-
вествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая ха-
рактеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, мета-
фора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хо-
рей, ямб), ритм, рифма, строфа;

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними;

 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитератур-
ных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития
обучающихся);

 сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведения
художественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,
театр, кино);

4) выразительно читатьстихи и прозу, втом численаизусть (не менее7поэтическихпроизве-
дений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитератур- ного
развития, индивидуальных особенностей обучающихся);

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный,
творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиспомощьюучителя
формулировать вопросы к тексту;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную
оценку прочитанному;

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее100слов),
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, анно-
тацию, отзыв;

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольк-
лора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использова-
нием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудо-
жественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впе-
чатлений, а также для собственного развития;

10)планироватьсобственноедосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациям
учителя,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков;

11) развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностиподруко-
водством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;

12) развивать умениеиспользовать словари исправочники, в том числев электронной форме;
пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными
материалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфе-
деральный перечень.

7 класс
1)Пониматьобщечеловеческуюидуховно-нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеё

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Россий-
ской Федерации;

2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхудоже-
ственного текста от текста научного, делового, публицистического;

3) проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественнойли-
тературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом
литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена
художественная картина мира:
 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную

мысльипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлять
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позициюгероя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенности
произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери-
стики,оцениватьсистемуперсонажей;определятьособенностикомпозициииосновнойкон-
фликтпроизведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-исто-
рическойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературногоразвитияобу-
чающихся);выявлятьосновныеособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтиче-
скойипрозаическойречи;находитьосновныеизобразительно-выразительныесредства,ха-
рактерныедлятворческойманерыписателя,определятьиххудожественныефункции;

 пониматьсущностьиэлементарныесмысловыефункциитеоретико-литературныхпонятий
иучитьсясамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведе-
ний,оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустное
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры
(рассказ,повесть,роман,послание,поэма,песня);формаисодержаниелитературногопро-
изведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический,
гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязк
а,разви- тие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик,
литературный ге- рой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя;
портрет, пейзаж, инте- рьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет,
метафора, сравнение; олице- творение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора;
стихотворный метр (хорей, ямб, дак- тиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними;

 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитератур-
ных произведений, темы, проблемы, жанры, художественныеприёмы, особенности языка;

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойли-
тературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);

4) выразительно читатьстихи и прозу, втом численаизусть (неменее9 поэтических произве-
дений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитератур- ного
развития, индивидуальных особенностей обучающихся);

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать
навопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросыктексту;
пересказывать сюжет и вычленять фабулу;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную по-
зицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее150слов),
писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;подру-
ководствомучителяучитьсяисправлятьиредактироватьсобственныеписьменныетексты;соби-
рать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,
схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно
или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему;

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные
произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с ис-
пользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литера-
туры для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетиче-
ских впечатлений;

10) планироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациямучителя и
сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подрост-
ков;

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойилиисследовательскойдеятель-
ности и публично представлять полученные результаты;

12) развиватьумениеиспользоватьэнциклопедии,словарии справочники,втомчислевэлек-
тронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими справоч-
нымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённых в
федеральный перечень.
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8 класс
1)Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;
2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхудоже-

ственного текста от текста научного, делового, публицистического;
3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художествен-

ной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с
учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных
смыслов, заложенных в литературных произведениях:
 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и про-

блематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюге-
роя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособен-
ностипроизведенияиотражённыевнёмреалии;характеризоватьгероев-персонажей,давать
ихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенностиком-
позициииосновнойконфликтпроизведения;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьи
осмыслятьформы авторскойоценкигероев, событий,характеравторскихвзаимоотношений
считателемкакадресатомпроизведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-философ-
ской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом воз-
раста илитературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художе-
ственного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобрази-
тельно-выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыистиляписателя,опре-
делять их художественные функции;

 овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-литературныхпонятий и
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,
оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенарод-
ноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;роды(лирика,эпос,
драма),жанры(рассказ,повесть,роман,баллада,послание,поэма,песня,сонет,лироэпиче- ские
(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, про-
блематика; пафос (героический, патриотический, гражданский идр.); сюжет, композиция,
эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,
развязка;конфликт;системаобразов;автор,повествователь,рассказчик,литературныйгерой
(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,ху-
дожественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора,
сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитера-
ция,ассонанс);стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифма,
строфа; афоризм;

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного про-
цесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякисторическому
времени, определённому литературному направлению);

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и
факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художе-
ственные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойли-
тературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка,
театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее11поэтическихпроизве-
дений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитератур- ного
развития, индивидуальных особенностей обучающихся);

5) пересказыватьизученноеи самостоятельнопрочитанноепроизведение,используя различные
видыпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыисамостоятельноформулироватьвопросык
тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;
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6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную по-
зицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку
прочитанному;

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее200слов),
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; ис-
правлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, анно-
тации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литератур-
ную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;

8) интерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеи самостоятельнопрочитанныехудо-
жественныепроизведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыисо-
временных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литера-
турыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности,источникаэмоциональныхи
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный круго-
зор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, втом
числе за счёт произведений современной литературы;

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельно- сти
и публично представлять полученные результаты;

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в элек-
тронной форме; пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материа-
лами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федераль-
ный перечень.

9 класс
1)Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осозна-

вать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её
героическойистории,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации;

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять глав-
ные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений ху-
дожественнойлитературы(отдревнерусскойдосовременной);анализироватьлитературныепро-
изведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочи-
танное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной
картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложен-
ных в них художественных смыслов:
 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и про-

блематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюге-
роя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособен-
ности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, да-
ватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенности
композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выяв-
лятьиосмысливатьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимо-
отношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нрав-
ственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведе-
ний(сучётомлитературногоразвитияобучающихся);выявлятьязыковыеособенностиху-
дожественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изоб-
разительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, опре-
делять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля;

 овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-литературныхпонятийи
самостоятельно использовать их в процессеанализаи интерпретации произведений, оформ-
ления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное
творчество;прозаипоэзия;художественныйобраз,факт, вымысел;литературныенаправле-
ния(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм);роды(лирика,эпос,драма),жанры
(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода,
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элегия,песня,отрывок,сонет, лироэпические(поэма, баллада));формаисодержаниелите-
ратурного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический,
гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,за-
вязка,развитиедействия,кульминация,развязка,эпилог;авторское/лирическоеотступление;
конфликт;системаобразов;образавтора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой
(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет,
пейзаж,интерьер,художественнаядеталь;символ,подтекст,психологизм;реплика,диалог,
монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия,
сравнение,олицетворение,гипербола,умолчание,параллелизм;антитеза,аллегория;ритори-
ческий вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное
времяипространство;звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихотворныйметр(хорей,
ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм, рифма, строфа; афоризм;

 рассматриватьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияврамкахисторико-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведе-
ния к историческому времени, определённому литературному направлению);

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Гри-
боедова, А. С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н. В.Гоголя) и особенностями исторической
эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного
художественного произведения;

 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутритекстовыхимежтекстовыхсвя-
зей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных
произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особен-
ности языка;

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойли-
тературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка,
театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произ-
ведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литера-
турного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различ-
ныевидыустныхиписьменныхпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыпопрочитанному
произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вы-
членять фабулу;

6) участвовать вбеседе и диалогеопрочитанномпроизведении,вучебной дискуссии налите-
ратурные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников
дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения,
используя литературные аргументы;

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее250слов),
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; пред-
ставлятьразвёрнутыйустныйилиписьменныйответнапроблемныйвопрос;исправлятьиредак-
тироватьсобственныеичужиеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформа-
цию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,
отзыва,рецензии,литературно-творческойработынасамостоятельновыбраннуюлитературную
или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно
прочитанныехудожественныепроизведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежной
литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетиче-
ского анализа;

9) пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожествен-
нойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности,источникаэмоци-
ональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;
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10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный круго-
зор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, втом
числе за счёт произведений современной литературы;

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельно- сти
и уметь публично презентовать полученные результаты;

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литерату-
рой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; рабо-
тать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
При планированиипредметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать,

чтоформированиеразличныхумений,навыков,компетенцийпроисходитуразныхобучающихся
сразнойскоростьюивразнойстепени,чтодиктуетнеобходимостьдифференцированногоиин-
дивидуальногоподходакнимипримененияразныхстратегийисозданияиндивидуальныхобра-
зовательных траекторий достижения этих результатов.
Тематическоепланирование:

№пп Наименованиеразделовитем программы Количествочасов
5 класс

1 Мифология 4
2 Фольклор 9
3 ЛитературапервойполовиныХIХв. 16
4 ЛитературавторойполовиныXIXв. 15
5 ЛитератураХIХ-ХХв.. 24
6 ЛитератураХХ-ХХIв. 14
7 Литературанародов РФ 3
8 Зарубежнаялитература 13
9 Итоговыйконтроль 2
10 Резерв 2

6 класс
1 Античнаялитература 2
2 Фольклор 9
3 Древняялитература 3
4 ЛитературапервойполовиныXIXвека 15
5 ЛитературавторойполовиныXIXвека 19
6 ЛитератураXXвека 22
7 ЛитературанародовРоссийскойФедерации 3
8 Зарубежнаялитература 12
9 Итоговыйконтроль 2
10 Резерв 15

ИТОГО 102
7 класс

1 Древнерусскаялитература 2
2 ЛитературапервойполовиныXIXвека 16
3 ЛитературавторойполовиныXIXвека 14
4 ЛитератураконцаXIX-началаXXвека 5
5 ЛитературапервойполовиныXXвека 7
6 ЛитературавторойполовиныXXвека 7
7 Зарубежнаялитература 8



9 Итоговыйконтроль 2
10 Резервноевремя 7

ИТОГО 70
8 класс

1 Древнерусскаялитература 3 ч
2 Литература18 века 3 ч
3 Литературапервойполовины19века 21 ч
4 Литературавторойполовины19века 8 ч
5 Литературапервойполовины20века 6 ч
6 Литературавторойполовины20века 16 ч
7 Зарубежнаялитература 6 ч
8 Резервноевремя 6ч

ИТОГО 69
9 класс

№ Раздел Количествочасов
1 .Древнерусскаялитература 4
2 ЛитератураXVIIIвека 7
3 ЛитературапервойполовиныXIX в е к а 61

4 Зарубежнаялитература 11
5 Ит о г о вы йк о н тр ол ь 4
6 Р е зе р в но е в ре м я 15

ИТОГО 102
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ(РУССКИЙ)ЯЗЫК»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
5 КЛАСС
Раздел 1.Язык и культура
Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного

языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства.
Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств
современного культурного человека. Русский язык — язык русской
художественной литературы.

Краткая история русской письменности. Создание славянского
алфавита.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы
и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу,
игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным
компонентом значения, на родно-поэтические символы,
народнопоэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных и
литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной
литературе.Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное
средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения
задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох.

Национальная специфика слов с живой внутренней формой.
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная
специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные
средства. Загадки. Метафоричность руской загадки.



Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными
состояниями и т. п. человека (барышня — об изнеженной, избалованной
девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — о болтливой
женщине и т. п.).
Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок,

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого
общения. 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 исконно
русскими, но воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав
пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую
стилистическую окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Раздел2.Культураречи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
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языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты
произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения.
Запретительные пометы в орфоэпических словарях.

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах
прилагательных, 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

варианты лексической нормы (книжный,
общеупотребительный‚ разговорный и про- сторечный) употребления имён
существительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры
нарушения лексической нормы, связанные с употреблением имён
существительных, прилагательных, глаголов в современном русском
литературном языке.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Род заимствованных несклоняемых имён существительных; род
сложных существительных; род имён собственных (географических
названий). Формы существи-тельных мужского рода множественного числа с
окончаниями

-а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚
устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа
множественного числа существительных мужского рода.

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Обращение в русском  речевом  этикете.
История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности
употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по
степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по
возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека,
отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в
официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы
обращения к незнакомому человеку.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп),

способы тренировки (скороговорки). Интонацияи жесты.
Текст. Композиционные формы описания, повествования,

рассуждения.
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.
Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка.
Рассказ.

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с
уменьшительными суффиксами и т. д.).

6 КЛАСС
Раздел 1.Язык и культура

Краткая история русского литературного языка. Роль
церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка.
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как  часть
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народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях
предметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственных литературному
языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях
семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др.
Использование диалектной лексики в произведениях художественной
литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов
России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков.
Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики
(общее представление).

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.
Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и
стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии.

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии
обычаев, традиций, быта, исторических событий,культуры и т. п.

Раздел 2.Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного

языка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом
речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные).
Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, отдельных

грамматических форм; нормы ударения в отдельных формах: ударение в
форме родительного падежа множественного числа существительных;
ударение в кратких формах прилагательных; подвижноеударение в глаголах;
ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных
глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах
глаголов II спряжения на -ить.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚
стилистические особенностиупотребления 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 литературного

языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках. Склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий
географических объектов; именительный падеж множественного числа
существительных на -а/-я и -ы/-и; родительный падеж множественного числа
существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и
окончанием -ов; родительный падеж множественного числа существительных
женского рода на -ня; творительный падеж множественного числа
существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа
существительных мужского рода.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные
падежные формы имён существительных. Нормативные и ненормативные
формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной
степени, в краткой форме; местоимений‚ порядковых и количественных
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числительных.
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного

общения, лежащие в основе национального речевого этикета. Устойчивые
формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца
общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и

послетекстовый этапы работы.
Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание,

пояснение.
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный

стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).
Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура
устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение,
ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые
используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и
предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.
7 КЛАСС
Раздел 1.Язык и культура

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития
языка с историей  общества.  Факторы,  влияющие  на  развитие языка:
социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и
техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели
истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из
общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе
национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном
русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени
устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и
пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом
контексте.

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление
иноязычных слов как проблема культуры речи.

Раздел 2.Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного

языка. Нормы ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формах
страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях.
Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами.
Основные и допустимые варианты акцентологической нормы.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и
употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с
употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного

языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках. Типичные грамматические ошибки  в  речи.  Глаголы  1-го
лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе
способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени
глаголов очу- титься, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы
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глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в
повелительном наклонении.

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы
(махаешь — машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать,
оспаривать, удостаивать, облагораживать). Варианты грамматической
нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий; типичные
ошибки употребления деепричастий‚ наречий.

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление
грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие
жесты.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.
Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.
Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные  приёмы  ведения спора.

Дискуссия.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного

объявления, его языковые и структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в
художественных текстах. Притча.

8 КЛАСС
Раздел 1.Язык и культура

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские
(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно
русские слова как база и основной источник развития лексики русского
литературного языка.

Роль старославянизмов в развитии русского литературногоязыка и их
приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие
старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в
том числе в дисплейных текстах.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в
западноевропейском, американском речевых этикетах. Специфика
приветствий у русских и других народов.

Раздел 2.Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение
гласных [э], [о] после мягких со- гласных и шипящих; безударный [о] в
словах иноязычного

происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости
согласных перед е в словах иноязычного происхождения; произношение
безударного [а] после ж и ш; произношение сочета- ния чн и чт;
произношение женских отчеств на -ична, -инич- на; произношение твёрдого
[н] перед мягкими [ф’] и [в’]; произношение мягкого [н] перед ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные
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лексические нормы современного русского литературного языка.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном
стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике,
художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые
ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности
словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Варианты
грамматической нормы согласования сказуемого сподлежащим. Типичные
грамматические ошибки в согласовании и управлении.
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и

прощания, возникшие в СМИ: изменение обращений‚ использования
собственных имён. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚
помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых
формул.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и

послетекстовый этапы работы.
Основные способы и средства получения и переработки ин- формации.
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 результата

проектной (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
том числе электронного), страницы дневника.

9 КЛАСС
Раздел 1.Язык и культура

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа
(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,
кинофильмов, песен,рекламных текстов и т. п.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о
внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах
в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).
Стремительный рост словарно- го состава языка: активизация процесса
заимствования иноязычных слов, «неологический бум» — рождение новых
слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии.

Раздел 2.Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного

языка (обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения.
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических
словарях.
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Основные лексические нормы современного русского литературного
языка (обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и
несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с
нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные
ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической

нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные
грамматические нормы современного русского литературного языка
(обобщение). Отражение вариантов грамматической нормы в современных
грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью; типичные ошибки в построении сложных предложений.
Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки.

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-
полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование

графиков, диаграмм, схем для представления информации.
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы

и языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите

проекта.
Публицистический стиль.Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по
родному языку (русскому) на уровне основного общего образования
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения Примерной рабочей про- граммы по
родному языку (русскому) для основного общего образования должны
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в
том числе в части:

гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное
участие в жизни семьи, образователь- ной организации, местного сообщества,
родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,
отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;
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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 и
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе
примеров из литературных произведений, написанных на русском языке;
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь
людям, нуждающимся в ней; волонтёрство);

патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как
государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения народов Рос- сии;

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре
Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте
учебного предмета «Родной язык (русский)»; ценностное отношение к
русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке,
искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе
отражённым в художественных произведениях; уважение к символам
России, государственным праздникам, историческому и природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в
родной стране;

духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и
поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность
личности в условиях индивидуального и общественного пространства;

эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству

своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства;
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения; осознание важности русского языка как средства
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и
мирового искусства, роли этнических культурных традиций и на- родного
творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;

физического воспитания, формирования культурыздоровья и
эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка
на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для
физического и психического здоровья; соблюдение  правил безопасности, в
том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе
школьного языкового образования;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся
социальным, информационным и природным условиям,в том числе осмысляя
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собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
умение принимать себя и других не осуждая;
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения
своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных
произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков
рефлексии, при- знание своего права на ошибку и такого же права другого
человека;

трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках

семьи, школы, города, края) технологической и социальной
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно
выполнять такого рода деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и
ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с
учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать
о своих планах на будущее;

экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и

естественных наук для решения задач в области окружающей среды,
планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на
экологические проблемы;

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального
характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе
сформированное при знакомстве с литературными произведениями,
поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи-

ческой и социальной сред; готовность к участию в практической
деятельности экологической направленности;

ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской
культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение
основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики
школьного языкового образования; установка на осмысление опыта,
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения
индивидуального и коллективного благополучия. Личностные результаты,
обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям
социальной и природ-

ной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по
профессиональной деятельности, а также в рамках социального
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взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
способность обучающихся к взаимодействию в условиях

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способность
действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение
учиться у других людей, получать в совместной 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 том числе ранее не известных, осознавать дефицит
собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие;

умение оперировать основными понятиями, терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития,
анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики,
оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий;
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и
читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,
требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся
ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение универсальными учебными познавательными действиями.
Базовые логические действия:

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 и противоречий;

выявлять дефицит информации, необходимой для решения
поставленной учебной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о
взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с
разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты
решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно
выделенных критериев.

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в

языковом образовании;
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно
устанавливать искомое и данное;
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений и
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;

составлять алгоритм действий и использовать его для решения
учебных задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в

ходе лингвистического исследования (эксперимента);
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки
достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём
информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных
задач;

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и
систематизации информации из одного или нескольких источников с
учётом поставленных целей;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

эффективно  запоминать  и  систематизировать  информацию.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.
Общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в
соответствии с условиями и целями общения; выражать себя

(свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической
речи и в письменных текстах;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение
социальных знаков;
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать

конфликты, вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой

темы и высказывать идеи, нацеленные на  решение задачи и поддержание
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благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,

обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты проведённого языкового анализа,

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять
устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость
применения групповых форм взатмодействия при решении поставленной
задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и
выполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь  обобщать
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять
поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль(с
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по
своему направлению и координировать свои дей ствия с действиями других
членов команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять
готовность к представлению отчёта перед группой.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты
решений;

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые
коррективы в ходе его реализации;

делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),

самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её

изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результата

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь
предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и
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корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения;
оценивать соответствие результата цели иусловиям общения.

Эмоциональный интеллект:
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями

других;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать
способ выражения собственных эмоций.

Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё

и чужое право на ошибку;
принимать себя и других не осуждая; проявлять открытость;

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс
Язык и культура:
- характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и

государства, в современном мире, в жизни человека; осознавать важность
бережного отношения к родному языку;

- приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка
позволяет лучше узнать историю и культуру страны (в рамках изученного);

- распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с
национально-культурным компонентом; характеризовать особенности
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного 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 художественных метафор, народных и поэтических слов-символов,
обладающих традиционной метафорической образностью; правильно
употреблять их;

- распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и
литературных сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в
рамках изученного), правильно употреблять их в речи;

- иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и
заимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и
поговорок и имеющих в силу этого определённую стилистическую окраску;

- понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий
старинных русских 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 том числе
мультимедийные).

Культура речи:
- иметь общее представление о современном русском литературном

языке;
-иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи;
- иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии
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современного русского литературного языка (в рамках изученного);
- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической
нормы (в рамках изученного);

- различать постоянное и подвижное ударение в именах
существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного);
соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён
существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);
анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере
омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи;

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в
рамках изученного); употреблять слова в соответствии с их лексическим
значением и правилами лексической сочетаемости; употреблять имена
существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм
современного русского языка;

- различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять
речевые ошибки в устной речи; различать типичные ошибки, связанные с
нарушением грамматической нормы; выявлять и исправлять
грамматические ошибки в устнойи письменной речи;

- соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к
незнакомому человеку; соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в
основе национального речевого этикета; соблюдать русскую этикетную
вербальную и невербальную манеру общения;

- использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники
по пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:
- использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных

задач; владеть элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно
использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения
(просьба,  принесение  извинений);  инициировать  диалог  и  поддерживать
его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; - анализировать и
создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функционально-
смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного ответа
на уроке, план прочитанного текста;

- создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой
ситуации;

- распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз,
слоган);

- анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные
тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы,
былины, пословицы, загадки);

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их
содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты;

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской)
деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), представлять их
в устной форме.

6 класс
Язык и культура:
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- понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с
историей общества, приводить примеры исторических изменений значений и
форм слов (в рамках изученного);

- иметь представление об истории русского литературного языка;
характеризовать роль старославянского языка в становлении современного
русского литературного языка (в рамках изученного);

- выявлять и характеризовать различия между литературным языком и
диалектами; распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное
своеобразие диалектизмов (в рамках изученного);

- устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в
современном русском языке; комментировать причины лексических
заимствований; характеризовать процессы заимствования иноязычных
слов как результат взаимодействия национальных культур, приводить
примеры; характеризовать особенности освоения иноязычной лексики;
целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные
фразеологизмы;

- характеризовать причины пополнения лексического состава языка;
определять значения современных неологизмов (в рамках изученного);

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с
национально-культурным компонентом (с помощью фразеологического
словаря); комментировать (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 и
справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том
числе мультимедийные).

Культура речи:
- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного);
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять
слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической
нормы;

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и
требованием лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления
синонимов, антонимов, омонимов;

- употреблять имена существительные, имена прилагательные,
местоимения, порядковые и количественные числительные в соответствии с
нормами современного русскоголитературного языка (в рамках изученного);

- выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в
устной и письменной речи;

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного);
корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормам
современного литературного языка;

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру
общения; использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального русского речевого этикета; этикетные формулы начала и конца
общения, по- хвалы и комплимента, благодарности,   сочувствия,  утешения и
т. д.;

- использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
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антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники
по пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:
- использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных

задач; выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии с его
целью; владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации; использовать информацию
словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для
решения учебных задач;

- анализировать и создавать тексты описательного типа (определение
понятия, пояснение, собственно описание);

- уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии,
«бывальщины» и др.) в ситуациях неформального общения;

- анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды
ответов на уроке) в письменной и устной форме;

использовать при создании устного научного сообщения языковые
средства, способствующие его композиционному оформлению;

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской)
деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), представлять их
в устной форме.

7 класс
Язык и культура:

-характеризовать внешние причины исторических изменений в русском
языке (в рамках изученного); приводить при- меры; распознавать и
характеризовать устаревшую лексику с национально-культурным
компонентом значения (историзмы, архаизмы); понимать особенности её
употребления в текстах;

- характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между
активным и пассивным запасом; приводить примеры актуализации
устаревшей лексики в современных контекстах;

- характеризовать лингвистические и нелингвистические причины
лексических заимствований; определять значения лек сических
заимствований последних десятилетий; целесо образно употреблять
иноязычные слова;

- использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок;
фразеологические словари; словари иностранных слов; словари синонимов,
антонимов; учебные этимологические словари, грамматические словари и
справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том
числе 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 в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в
словоформах с непроизводными предлогами;

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и
требованием лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления
паронимов;

- анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в
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рамках изученного); корректировать устную и письменную речь с учётом её
соответствия основным нормам современного литературного языка;

- употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических,
грамматических и стилистических норм;

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь;

- использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального русского речевого этикета (запрет на употребление грубых
слов, выражений, фраз; исключение категоричности в разговоре и т. д.);
соблюдать нормы русского невербального этикета;

- использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:
- использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных

задач; владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации; использовать информацию
словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для
решения учебных задач;

- характеризовать традиции русского речевого общения; уместно
использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном
общении: убеждение, комплимент, спор,дискуссия;

- анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды
абзацев; распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;
использовать различные типы заголовков при создании собственных текстов;

- анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре
путевых заметок; анализировать художественный текст с опорой на его
сильные позиции;

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской)
деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), представлять их
в устной и письменной форме;

- владеть правилами информационной безопасности при общении в
социальных сетях.

8 класс
Язык и культура:
- иметь представление об истории развития лексического состава

русского языка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения
происхождения (в рамках изученного,с использованием словарей);

- комментировать роль старославянского языка в развитии русского
литературного языка; характеризовать особенности употребления
старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного, с
использованием словарей);

- характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из
славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и
более поздние) (в рамках изученного, с использованием словарей); сфере
функционирования;

- определять значения лексических заимствований последних
десятилетий и особенности их употребления в разговорной речи, современной
публицистике, в том числе в дисплейных текстах; оценивать целесообразность
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их употребления; целесообразно употреблять иноязычные слова;
- комментировать исторические особенности русского речевого этикета

(обращение); характеризовать основные особенности современного русского
речевого этикета;
использовать толковые словари, словари иностранных слов,

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические
словари; грамматические словари и справочники, орфографические словари,
справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:
- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;

употреблять слова с учётом произносительных и стилистических вариантов
современной орфоэпической нормы;

- иметь представление об активных процессах современного русского
языка в области произношения и ударения (в рамках изученного);

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и
требованием лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления
синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;

- корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в
публицистических и художественных текстах (в рамках изученного);

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с
учётом её соответствия основным нормам современного литературного
языка;

- распознавать типичные ошибки согласования и управления в
русском языке; редактировать предложения с целью исправления
синтаксических грамматических ошибок;

- характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете
(в рамках изученного); использовать приёмы, помогающие противостоять
речевой агрессии; соблюдать русскую этикетную вербальную и
невербальную манеру общения;

-использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:
- использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных

задач; владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; основными способами и средствами получения,
переработки и

преобразования информации; использовать графики, диаграммы,
план, схемы для представления информации;

- использовать основные способы и правила эффективной аргументации
в процессе учебно-научного общения; стандартные обороты речи и знание
правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии;

- анализировать структурные элементы и языковые особенности письма
как жанра публицистического стиля речи; создавать сочинение в  жанре
письма (в том числе электронного);

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской)
деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), представлять их
в устной и письменной форме;
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- строить устные учебно-научные сообщения различных видов,
составлять рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад;
принимать участие в учебно-научной дискуссии;

- владеть правилами информационной безопасности при общении в
социальных сетях.

9 класс
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
примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного
русского языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и
художественных метафор;

- иметь представление о ключевых словах русской культуры;
комментировать тексты с точки зрения употребления в них ключевых слов
русской культуры (в рамках изученного);

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с
национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать
историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять
их; распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках
изученного); правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые
слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);

- характеризовать влияние внешних и внутренних факторов
изменений в русском языке (в рамках изученного); иметь представление об
основных активных процессах в современном русском языке (основные
тенденции, отдельные примеры в рамках изученного);

-комментировать особенности новых иноязычных заимствований в
современном русском языке; определять значения лексических заимствований
последних десятилетий;

- характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере
употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять
иноязычные слова;

- объяснять причины изменения лексических значений слов и их
стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных
примерах);

- использовать толковые словари, словари иностранных слов,
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические
словари; грамматические словари и справочники, орфографические словари,
справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:
- понимать и характеризовать активные процессы в области

произношения и ударения (в рамках изученного); способы фиксации
произносительных норм в современных орфоэпических словарях;

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;
соблюдать нормы произношения и ударения в отдельных грамматических
формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного); употреблять
слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической
нормы;

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и
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требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); опознавать
частотные примеры тавтологии и плеоназма;

- соблюдать синтаксические нормы современного русского
литературного языка: предложно-падежное управление; построение простых
предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с
косвенной речью;

- распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном
управлении; построении простых предложений‚ сложных предложений
разных видов; предложений скосвенной речью;

- анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм
современного русского литературного языка чужую и

собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия
основным нормам и вариантам норм современного литературного языка;

- использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и
устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального русского речевого этикета; соблюдать нормы русского
этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;

- использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:
- пользоваться различными видами чтения (просмотровым,

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных,
художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления
информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; основными способами и средствами получения,
переработки и 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
неформального общения;

- анализировать структурные элементы и языковые особенности
делового письма;

- создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв
на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной
дискуссии;

- понимать и использовать в собственной речевой практике
прецедентные тексты;

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров
(проблемный очерк);

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской)
деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в
устной и письменной форме;

- владеть правилами информационной безопасности при общении в
социальных сетях.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём

указано рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение тем,
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повторение и различного вида творческие/проверочные/ контрольные работы.
Порядок изучения тем в пределах одного класса может

варьироваться.
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении

каждой темы и направлены на достижение планируемых результатов
обучения.

ЭОР применяемые на уроках: https://urok.1sept.ru/
КЛАСС (68 часов)

Общее количество — 68 часов, из них проверочные работы/представление
результатов проектных, исследовательских работ — 6 часов; резерв — 1 час.
№
п/п

Название блока Количество часов

1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (23 ч)
2 КУЛЬТУРА РЕЧИ (22 ч)
3 РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ТЕКСТ
(22ч)

6 КЛАСС (68 часов)
Общее количество — 68 часов, из них на проверочные работы и

представление результатов проектных, исследовательских работ — 6 часов;
резерв — 1 час.
№
п/п

Название блока Количество часов

1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (22 ч)
2 КУЛЬТУРА РЕЧИ (22 ч)
3 РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ТЕКСТ
(23ч)

7 КЛАСС (34 часа)
Общее количество — 34 часа, из них проверочные

работы/представление результатов проектных, исследовательских работ — 3
часа; резерв — 1 час.
№
п/п

Название блока Количество часов

1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (11 ч)
2 КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч)
3 РЕЧЬ. ТЕКСТ (10ч)

8 КЛАСС (34 часа)
Общее количество — 34 часа, из них проверочные

работы/представление результатов проектных, исследовательских работ — 3
часа; резерв — 1 час.

N
п/п

Название блока Количество часов

1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (11 ч)
2 КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч)
3 РЕЧЬ.РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ТЕКСТ
(11ч)

9 КЛАСС (34 часа)
Общее количество — 34 часа, из них проверочные

работы/представление результатов проектных, исследовательских работ — 3
часа; резерв — 1 час.

N Название блока Количество часов
п/п

https://urok.1sept.ru/
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1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (11 ч)
2 КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч)
3 РЕЧЬ.РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ТЕКСТ
(10ч)

программа учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык»
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
5 КЛАСС
Коммуникативные умения

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные
и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.
Внешность и характер человека (литературного персонажа). Досуг и увлечения (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 домашние животные. Погода.
Родной город (село). Транспорт.

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,
традиции, обычаи).
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поэты.
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели,

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,

сформированных на уровне начального общего образования:
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (втом

числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на
поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и
отказываться от предложения собеседника;
диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности,
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника;
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных

видов, запрашивать интересующую информацию.
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях

неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с использованием
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 с использованием основных

коммуникативных типов речи:
описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 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 ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий.

Объём монологического высказывания – 5–6 фраз.
Аудирование

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированныхна
уровне начального общего образования:
при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное;
при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания

на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные
незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с
пониманием запрашиваемой информации с использованием и без использования
иллюстраций.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение

определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте,
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в
воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты.
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Смысловое чтение
Развитие сформированного на уровне начального общего образования умения читать

про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных
жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять

основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в
эксплицитной (явной) форме.
Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.
Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера,

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного
характера, стихотворение, несплошной текст (таблица).

Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов.
Письменная речь

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне
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 кратких сведений о

себе, оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии 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 их ритмикоинтонационных
особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение
новых слов согласно основным правилам чтения.
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей
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.
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного
характера.

Лексическая сторона речи
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы
лексической сочетаемости.
Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования

(включая 500 лексических единиц, изученных на уровне начального общего 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 (der Lehrer), -ler(der
Sportler), -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 (fünfzehn,fünfzig,

fünfte, fünfzigste);
словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ

существительных (das Klassenzimmer).
Синонимы. Интернациональные слова.
Грамматическая сторона речи

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных
морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме).
Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Er liest.) и

составным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным сказуемым (Der
Tisch ist blau.), в том числе с дополнениями в дательном и винительном падежах (Er liest
ein Buch. Sie hilft der Mutter.).
Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме (Schreib den Satz!

Öffne die Tür nicht!).
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении

в Futur I.
Модальный глагол dürfen (в Präsens).

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения,
образованные по правилу и исключения (schön – schöner – am schönsten/der, die, das
schönste, gut – besser – am besten/der, die, das beste).

Указательные местоимения (jener).
Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum).
Количественные и порядковые числительные (до 100).
Социокультурные знания и умения

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в
стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях
общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»).
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания
(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка:

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,
Нового года и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны
(стран) изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся
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людях), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на
немецком языке.

Формирование умений:
писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 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 и страны (стран)
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и
питании).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,

догадки.
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов,

плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в
тексте запрашиваемой информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
6 КЛАСС
Коммуникативные умения

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные
и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.
Внешность и характер человека (литературного персонажа).
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Покупки: продукты питания.

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правилаповедения
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 географическое положение,

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 именно умений вести:
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо
реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на
предложение и отказываться от предложения собеседника;
диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности,
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину
своего решения;
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диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных
видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот.
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
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:

создание устных связных монологических высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи:
описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 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 ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий.

Объём монологического высказывания – 7–8 фраз.
Аудирование

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и
одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные
незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с
пониманием запрашиваемой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение

определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте,
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в
воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного

общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты.
Смысловое чтение

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты
разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять

тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по
заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для
понимания основного содержания, понимать интернациональные слова в контексте.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.
Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.
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Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том числе
рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение
информационного 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 в
немецкоговорящих странах;
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма
– до 70 слов;
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,

иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов.
Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на
служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей
интонации, демонстрирующих понимание текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 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 и
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного
характера.

Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы
лексической сочетаемости.
Объём около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного
усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:
аффиксация:
образование имён существительных при помощи суффиксов -keit, (die Möglichkeit),

-heit (die Schönheit), -ung (die Erzählung);
образование имен прилагательных при помощи суффикса -isch (dramatisch);
образование имён прилагательных и наречий при помощи отрицательного

префикса un-;
конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen);
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словосложение: образование сложных существительных путём соединения глагола и
существительного (der Schreibtisch).

Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме).

Сложносочинённые предложения с союзом denn.
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении

в Präteritum.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Глаголы с возвратным

местоимением sich.
Глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen.
Модальный глагол sollen (в Präsens).

Склонение имён существительных в единственном и множественном числе в
родительном падеже.
Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых

образцах).
Вопросительное местоимение (welch-).
Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000).

Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и
винительного при ответе на вопрос Wohin?

Социокультурные знания и умения
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического
содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»).
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые
национальные праздники, традиции в питании и 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 основных национальных праздников (Рождества,
Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры
страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми
выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии
и прозы на немецком языке.

Развитие умений:
писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 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 и страны (стран)
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и
питании), наиболее известные достопримечательности;
кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого

языка (учёных, писателях, поэтах).
Компенсаторные умения

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе
контекстуальной.
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плана.
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов,

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания
основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в
тексте запрашиваемой информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
7 КЛАСС
Коммуникативные умения

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные
и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по
дому.

Внешность и характер человека (литературного персонажа).
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей,

спорт, музыка).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.

Посещение врача.
Покупки: продукты питания.

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правилаповедения
в школе. Переписка с иностранными сверстниками.
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и

иностранным 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 географическое положение,
столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные,

писатели, поэты, спортсмены.
Говорение

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос,
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов:
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать
на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и
отказываться от предложения собеседника;
диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности,
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину
своего решения;
диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
ключевых слов, плана, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц.

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника.
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Развитие коммуникативных умений монологической речи:
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных

коммуникативных типов речи:
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
повествование или сообщение;

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста;
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
ключевых слов, плана, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц.

Объём монологического высказывания – 8–9 фраз.
Аудирование

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и
одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух
тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного
содержания.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в
воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты.
Смысловое чтение

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:
с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой)
информации, с полным пониманием содержания текста.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять

тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по
заголовку (началу текста), последовательность главных фактов (событий), умение
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания,
понимать интернациональные слова.
Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.
Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации,

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме.
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них

информации.
Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного

произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера,
сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение
личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма).
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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, составление плана 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 с нормами

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма
– до 90 слов;
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,

таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов.
Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на
служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,
демонстрирующих понимание текста.
Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера.
Объём текста для чтения вслух – до 100 слов.
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного
характера.

Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы
лексической сочетаемости.
Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного
усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:
аффиксация:
образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren);

образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft (die
Freundschaft), -tion (die Organisation), префикса un- (das Unglück);

конверсия: имён существительных от прилагательных (das Grün);
словосложение: образование сложных существительных путём соединения

прилагательного и существительного (die Kleinstadt).
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn,zum
Schluss usw).
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Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), 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 zu и

инфинитива.
Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными

глаголами (Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball spielen.).
Модальные глаголы в Präteritum.
Oтрицания kein, nicht, doch.
Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).
Социокультурные знания и умения

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого
поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического
содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во
время путешествия»).
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания
(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система
образования).
Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка:

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,
Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры
страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми
выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы
для подростков на немецком языке.

Развитие умений:
писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на

немецком языке;
правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии 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 в проведении 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 том числе контекстуальной,
догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с
помощью используемых собеседником жестов и мимики.

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов.
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов,

плана.
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного
содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
8 КЛАСС
Коммуникативные умения

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные
и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Взаимоотношения в семье и с друзьями.
Внешность и характер человека (литературного персонажа).

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт,
музыка).

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Посещение врача.

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним.

Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными
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.
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели,

художники, музыканты.
Говорение

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные
виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-
расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов).
Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор,

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо
реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на
предложение/отказываться от предложения собеседника.
Диалог – побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности,
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину
своего решения.
Диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот.
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
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.
Развитие коммуникативных умений монологической речи:
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создание устных связных монологических высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи:
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
повествование или сообщение;

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному
(прочитанному);
изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста;

составление рассказа по картинкам;
изложение результатов выполненной проектной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц.

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз.
Аудирование

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и
вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использовать переспрос или просьбу
повторить для уточнения отдельных деталей.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления,
с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной
(интересующей, запрашиваемой) информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух
тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание
текста по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для
понимания основного содержания.
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 в ситуациях

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.
Смысловое чтение

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной
(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять

тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные),
прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую
последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова,
несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные
слова.
Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую
информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную
информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.
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Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в
них информации.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным
пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе
его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей
текста, выборочного перевода). В ходе чтения с полным пониманием 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 из 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: 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 с нормами

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма
– до 110 слов;
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного
высказывания – до 110 слов.

Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на
служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,
демонстрирующих понимание текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 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 и
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.
Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в

стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личногохарактера.
Лексическая сторона речи

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы
лексической сочетаемости.
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Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая
лексических единиц, изученных ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного
усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума).

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 двух

прилагательных (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 изученных

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме).

Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als.
Глаголы в видовременных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum).
Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия.
Склонение прилагательных.
Предлоги, используемые с дательным падежом.
Предлоги, используемые с винительным падежом.
Социокультурные знания и умения

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний
о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого
языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в
немецкоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее
употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания.
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико- 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 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 и страны (стран)

изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах).
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другое).
Компенсаторные умения

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,
догадки, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические
средства, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении
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догадываться о значении незнакомых слов с помощью 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 понимания

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в
тексте запрашиваемой информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
9 КЛАСС
Коммуникативные умения

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные
и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 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 жизни подростка.

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Посещение врача.

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная
мода.

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными
сверстниками.
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностраннымстранам.

Транспорт.
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат,

погода. Стихийные бедствия.
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку

и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники,
музыканты, спортсмены.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог,
диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями:
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать
на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и
отказываться от предложения собеседника;
диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности,
вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину
своего решения;
диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать
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интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот;
диалог обмен мнениями – выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать

своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать
эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость,
огорчение и другие).
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
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 рамках

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках
диалога-обмена мнениями.
Развитие коммуникативных умений монологической речи – создание устных связных

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов
речи:
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
повествование или сообщение;
рассуждение;

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному
(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 ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
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 и одноклассников и
вербально (невербально) реагировать на услышанное, использовать переспрос или
просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления,
с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной
(интересующей, запрашиваемой) информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух
тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание
текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, не существенные для
понимания основного содержания.
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 в ситуациях

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
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Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню
(А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале).

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.
Смысловое чтение

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной
(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять

тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные),
прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую
последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительно
самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части),
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания,
понимать интернациональные слова.
Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую
информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной)
форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения
коммуникативной задачи.
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в

них информации.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным
пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе
его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей
текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь
изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев
или путём добавления пропущенных фрагментов.
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного
характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера,
стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма).
Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 –

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: 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 с нормами

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма
– до 120 слов;
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного
высказывания – до 120 слов;
заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного)

текста;
преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации;
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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 в коммуникации,
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на
служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.

Выражение модального значения, чувства и эмоции.
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих
понимание текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 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 и
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного
характера.

Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы
лексической сочетаемости.
Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного
усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума).

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 изученных
морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме).

Сложносочинённые предложения с наречием deshalb.
Сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом

damit.
Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen,

сочетание würde + Infinitiv.
Социокультурные знания и умения
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Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний
о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого
языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в
немецкоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее
употребительной тематической фоновой лексики в рамках 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 в языковом отношении.

Формирование элементарного представления о различных вариантах немецкого
языка.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального
общения в рамках отобранного тематического содержания и 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 своих родственников и друзей на
немецком языке;

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);
правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии 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 в проведении досуга и в
питании, достопримечательности);
кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран)

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах,
спортсменах);
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и
других ситуациях).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,

догадки, при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства,
описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о
значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.
Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов,

плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в
тексте запрашиваемой информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО

ИНОСТРАННОМУ (НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы основного общего образования

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
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способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение

прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 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 и
многоконфессиональном обществе;
представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное
участие в самоуправлении в образовательной организации, готовность к участию в
гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).

2) патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству,

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране.

3) духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий
поступков;
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в

условиях индивидуального и общественного пространства.
4) эстетического воспитания:

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других
народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных
видах искусства.

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярная физическая активность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в
Интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять

собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же

права другого человека.
6) трудового воспитания:

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять
такого рода деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на

основе применения изучаемого предметного знания;
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду ирезультатам

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и
потребностей.

7) экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера

экологических проблем и путей их решения;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической
деятельности экологической направленности.

8) ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и
природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности,открытость

опыту и знаниям других;
способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
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людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других;
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в
том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и
компетентностей, планировать свое развитие;
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении
задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития;

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду,

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать

происходящие 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.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общего

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные
универсальные учебные действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

сравнения, критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной
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 (сравнивать несколько

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно
выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;
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оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе
исследования (эксперимента);
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об ихразвитии в новых
условиях и контекстах.

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию

различных видов и форм представления, находить сходные аргументы (подтверждающие
или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных
источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим

работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает
сформированность когнитивных навыков у обучающихся.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения;

выражать свою точку зрения в устной и письменной речи;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести
переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в

корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темыи

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 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 учетом задач презентации и

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять

поручения, подчиняться;
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнений, «мозговые штурмы» и иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему

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 команды в

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлению отчета перед группой.
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом
объекте, проводить выбор и брать ответственность за решение.

Самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения, учитывать контекст и
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи,
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретенному опыту, находить 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:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого,
регулировать способ выражения эмоций.

Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого
поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языкук
концу обучения в 5 классе.

1) Коммуникативные умения.
Говорение:

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к
действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи для 5 класса в
стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными
опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого
языка (до пяти реплик со стороны каждого собеседника);
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе

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 содержание прочитанного текста с
вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагать
результаты выполненной проектной работы (объём – до 6 фраз).

Аудирование:
воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1
минуты).

Смысловое чтение:
читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста
(текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и
понимать представленную в них информацию.

Письменная речь:
писать короткие поздравления с праздниками;

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый

в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 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 том числе применять правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах;
выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до

90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдениемправил чтения и
соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения.

Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,
запятую при перечислении;

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.
Лексическая сторона речи:
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распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи
625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне
начального общего образования), обслуживающих ситуации общения в рамках
отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы
лексической сочетаемости;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, -
ler, -in, -chen, имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich, числительные образованные
при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste, имена существительные, образованные путём
соединения основ существительных (das Klassenzimmer), распознавать и употреблять в
устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова.

Грамматическая сторона речи:
понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка,

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи:

нераспространённые и распространённые простые предложения (с простым и
составным глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым), в том числе с
дополнениями в дательном и винительном падежах;

побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме);
глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении

в Futur I;
модальный глагол dürfen (в Präsens);

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения,
образованные по правилу и исключения;

указательное местоимение jener;
вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum);
количественные и порядковые числительные (до 100).
3) Социокультурные знания и умения:

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в
стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную

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 страны и страны

(стран) изучаемого языка;
кратко представлять Россию и страны (стран)у изучаемого языка.
4) Компенсаторные умения:

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе
контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для
понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для
нахождения в тексте запрашиваемой информации;
владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в

рамках тематического содержания речи;
участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила
информационной безопасности при работе в сети Интернет;
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;
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сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языкук

концу обучения в 6 классе.
1) Коммуникативные умения.
Говорение:

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к
действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в
стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) со зрительными
опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого
языка (до пяти реплик со стороны каждого собеседника);
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными
опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания
– 7–8 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или)
зрительными опорами (объём – 7–8 фраз), кратко излагать результаты выполненной
проектной работы (объём – 7–8 фраз).

Аудирование:
воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов)
для аудирования – до 1 минуты).

Смысловое чтение:
читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста
(текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и
понимать представленную в них информацию.

Письменная речь:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение
личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого
языка (объём сообщения – до 70 слов), 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 том числе применять правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные
тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, читать новые слова согласно
основным правилам чтения.

Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,
запятую при перечислении;

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.
Лексическая сторона речи:
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распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи
750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением
существующей нормы лексической сочетаемости;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи
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), при помощи словосложения:
соединения глагола и существительного (der Schreibtisch);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,

антонимы и интернациональные слова;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для

обеспечения целостности высказывания.
Грамматическая сторона речи:

понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка,
различных коммуникативных типов предложений немецкого языка;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
сложносочинённые предложения с союзом denn;

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении
в Präteritum;

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками;
глаголы с возвратным местоимением sich;
глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen;
модальный глагол sollen (в Präsens);

склонение имён существительных в единственном и множественном числе в
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 винительногопри
ответе на вопрос Wohin?.

3) Социокультурные знания и умения:
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческогоэтикета в

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную

лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны

(стран) изучаемого языка;
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.
4) Компенсаторные умения:

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе
контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для
понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для
нахождения в тексте запрашиваемой информации;
владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;
участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила
информационной безопасности при работе в сети Интернет;
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использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
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 изученной тематики.
Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языкук

концу обучения в 7 классе.
1) Коммуникативные умения.
Говорение:

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к
действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды
диалогов) в рамках тематического содержания 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 том числе

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными
опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания
– 8–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с
вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать
результаты выполненной проектной работы (объём – 8–9 фраз).

Аудирование:
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время
звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут).

Смысловое чтение:
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с
пониманием нужной (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.

Письменная речь:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение
личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого
языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с
использованием образца, плана, ключевых слов, 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 том числе применять правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом
до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил
чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам
чтения.

Графика, орфография и пунктуация:
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правильно писать изученные слова;
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,

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 и письменной речи
900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,

образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren, имена
существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-, при помощи
конверсии: имена существительные от прилагательных (das Grün), при помощи
словосложения: соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,

антонимы;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;
Грамматическая сторона речи:

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных
коммуникативных типов предложений немецкого языка;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
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 zu и

инфинитива;
предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с

модальными глаголами;
модальные глаголы в Präteritum;
отрицания kein, nicht, doch;
числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).
3) Социокультурные знания и умения:

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета,
принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического
содержания речи;
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии

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 том числе
контекстуальную, при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить,
уточняя значения незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся
необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного)
текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;
владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;
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участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком
языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила
информационной безопасности при работе в сети Интернет;
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями

иностранного языка, с людьми другой культуры;
сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к

концу обучения в 8 классе.
1) Коммуникативные умения.
Говорение:

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к
действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды
диалогов) в рамках тематического содержания речи для 8 класса в стандартных 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 том числе

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными
опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания
– до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное
содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными
опорами (объём – 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём
– 9–10 фраз).

Аудирование:
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной
(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для
аудирования – до 2 минут).

Смысловое чтение:
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного
содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с
полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов),
читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них
информацию.

Письменная речь:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение
личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого
языка (объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с
использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста
(объём высказывания – 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 том числе применять правила отсутствия фразового ударения на
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служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие
тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей
понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения.

Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,
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 и письменной речи
1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического
содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи
суффикса -ik, имена прилагательные при помощи суффикса -los, имена прилагательные
путём соединения двух прилагательных (dunkelblau);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные

слова, синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;
Грамматическая сторона речи:

понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка,
различных коммуникативных типов предложений немецкого языка;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als;
глаголы в видовременных формах страдательного залога (Präsens, Prästeritum);
наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия;
склонение прилагательных;
предлоги, используемые с дательным падежом;
предлоги, используемые с винительным падежом.
3) Социокультурные знания:

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и
освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране
(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;
кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) изучаемого

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди);
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и других ситуациях).
4) Компенсаторные умения:

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную,
догадку, при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя
значения незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для
понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для
нахождения в тексте запрашиваемой информации;
владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;
рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);
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участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком
языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила
информационной безопасности при работе в сети Интернет;
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями

иностранного языка, людьми другой культуры;
сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к

концу 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 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 каждого собеседника);
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе

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 основное содержание
прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами
(объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12
фраз).

Аудирование:
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной
(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для
аудирования – до 2 минут);.

Смысловое чтение:
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного
содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с
полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 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, в соответствии с

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение
личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого
языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с
использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём
высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание
прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной
проектной работы (объём 100– 120 слов).

2) 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 том числе применять правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах;
владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмомдо

120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонацией;

читать новые слова согласно основным правилам чтения.
Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,
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 и письменной речи
1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи
суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,

антонимы, сокращения и аббревиатуры, распознавать и употреблять в устной и
письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и
целостности высказывания.

Грамматическая сторона речи:
понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных

коммуникативных типов предложений немецкого языка;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
сложносочинённые предложения с наречием deshalb;
сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом

damit;
формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen,

сочетание würde + Infinitiv.
3) Социокультурные знания и умения:

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную
тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического
содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции);

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка;
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии

родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны)
изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного
общения.

4) Компенсаторные умения:
использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при
чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать
информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,
прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой
информации;
владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;
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рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных
видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);
участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на

иностранном языке с применением информационно-технологических технологий,
соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями

иностранного языка, людьми другой культуры;
сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Для работы используются электронные(цифровые) образовательные ресурсы:

https://resh.edu.ru/subject/10/
5 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов
Всего Контрольные

работы
Практические
работы

1 Моя семья. Мои друзья. Семейные
праздники: день рождения, Новый год

9

2 Внешность и характер человека
(литературного персонажа)

6

3 Досуг и увлечения (хобби) современного
подростка (чтение, кино, спорт)

9

4 Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, здоровое питание

7

5 Покупки: продукты питания 6
6 Школа, школьная жизнь, школьная форма,

изучаемые предметы. Переписка с
иностранными сверстниками

9

7 Каникулы в различное время года. Виды
отдыха

7

8 Природа: дикие и домашние животные.
Погода

11

9 Родной город (село). Транспорт 21
10 Родная страна и страна (страны) изучаемого

языка. Их географическое положение,
столицы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные
праздники, традиции, обычаи)

11

11 Выдающиеся люди родной страны и страны
(стран) изучаемого языка: писатели, поэты

6

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

102 0 0

6 КЛАСС
№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов
Всего Контрольные

работы
Практические
работы

1 Взаимоотношения в семье и с друзьями.
Семейные праздники

5

2 Внешность и характер человека 5

https://resh.edu.ru/subject/10/
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(литературного персонажа).
3 Досуг и увлечения (хобби) современного

подростка (чтение, кино, театр, спорт)
10

4 Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, фитнес, сбалансированное питание

12

5 Покупки: продукты питания 7
6 Школа, школьная жизнь, изучаемые

предметы, любимый предмет, правила
поведения в школе. Переписка с
иностранными сверстниками

20

7 Каникулы в различное время года. Виды
отдыха. Путешествия по России и
иностранным странам

11

8 Природа: дикие и домашние животные.
Климат, погода

6

9 Жизнь в городе и сельской местности.
Описание родного города (села). Транспорт

9

10 Родная страна и страна (страны) изучаемого
языка. Их географическое положение,
столицы, население, официальные языки,
достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники,
традиции, обычаи)

10

11 Выдающиеся люди родной страны и страны
(стран) изучаемого языка: писатели, поэты

7

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

102 0 0

7 КЛАСС
№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов
Всего Контрольные

работы
Практические
работы

1 Взаимоотношения в семье и с друзьями.
Семейные праздники. Обязанности по дому

7

2 Внешность и характер человека
(литературного персонажа).

4

3 Досуг и увлечения (хобби) современного
подростка (чтение, кино, театр, музей,
спорт, музыка)

8

4 Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Посещение врача

8

5 Покупки: продукты питания. 5
6 Школа, школьная жизнь, изучаемые

предметы, любимый предмет, правила
поведения в школе. Переписка с
иностранными сверстниками.

7

7 Каникулы в различное время года. Виды
отдыха. Путешествия по России и
иностранным странам

9

8 Природа: дикие и домашние животные.
Проблемы экологии. Климат, погода

12
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9 Жизнь в городе и сельской местности.
Описание родного города (села). Транспорт

14

10 Средства массовой информации
(телевидение, журналы, Интернет)

5

11 Родная страна и страна (страны) изучаемого
языка. Их географическое положение,
столицы, население, официальные языки,
достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники,
традиции, обычаи)

14

12 Выдающиеся люди родной страны и страны
(стран) изучаемого языка: учёные, писатели,
поэты, спортсмены

9

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

102 0 0

8 КЛАСС
№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов
Всего Контрольные

работы
Практические
работы

1 Взаимоотношения в семье и с друзьями 5
2 Внешность и характер человека

(литературного персонажа)
2

3 Досуг и увлечения (хобби) современного
подростка (чтение, кино, театр, музей,
спорт, музыка)

15

4 Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Посещение врача

7

5 Покупки: одежда, обувь и продукты
питания. Карманные деньги

8

6 Школа, школьная жизнь, школьная форма,
изучаемые предметы и отношение к ним.
Посещение школьной библиотеки
(ресурсного центра). Переписка с
иностранными сверстниками

14

7 Виды отдыха в различное время года.
Путешествия по России и иностранным
странам

18

8 Природа: флора и фауна. Климат, погода 6
9 Условия проживания в городской

(сельской) местности. Транспорт
6

10 Средства массовой информации
(телевидение, радио, пресса, Интернет)

5

11 Родная страна и страна (страны) изучаемого
языка. Их географическое положение,
столицы, население, официальные языки,
достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники,
традиции, обычаи)

8

12 Выдающиеся люди родной страны и страны
(стран) изучаемого языка: писатели,

8
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художники, музыканты
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

102 0 0

9 КЛАСС
№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов
Всего Контрольные

работы
Практические
работы

1 Взаимоотношения в семье и с друзьями.
Конфликты и их решения

10

2 Внешность и характер человека
(литературного персонажа).

6

3 Досуг и увлечения (хобби) современного
подростка (чтение, кино, театр, музыка,
музей, спорт живопись, компьютерные
игры). Роль книги в жизни подростка

12

4 Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Посещение врача

7

5 Покупки: одежда, обувь и продукты
питания. Карманные деньги. Молодёжная
мода

8

6 Школа, школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Взаимоотношения в школе: проблемы и их
решение. Переписка с иностранными
сверстниками

14

7 Виды отдыха в различное время года.
Путешествия по России и иностранным
странам. Транспорт

7

8 Природа: флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Стихийные бедствия

7

9 Средства массовой информации
(телевидение, радио, пресса, Интернет)

13

10 Родная страна и страна (страны) изучаемого
языка. Их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы,
население, официальные языки,
достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории

8

11 Выдающиеся люди родной страны и страны
(стран) изучаемого языка, их вклад в науку
и мировую культуру: государственные
деятели, учёные, писатели, поэты,
художники, музыканты, спортсмены

10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

102 0 0

2.1.3 ИСТОРИЯ
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познаватель-

нымимировоззренческимзначением,воспитательнымпотенциалом,вкладомвстановлениелич-
ности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во вре-
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мени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом са-
моидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до
уровнясвоейстраныимиравцелом.Историядаетвозможностьпознанияипониманиячеловека и
общества в связи прошлого, настоящего и будущего.
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯучебногоПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на
основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, ак-
тивноитворчески применяющегоисторическиезнанияипредметныеуменияв учебной и соци-
альной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины
российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности
вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, форми-
рование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.
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Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными
государственнымиобразовательнымистандартами(всоответствиисФЗ-273«Обобразовании»).
Восновнойшколеключевымизадачамиявляются:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщества,приособомвнима- нии

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональ-

ному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира
между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках ин-

формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответ-
ствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешколь-

нойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональномоб-
ществе.
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «Исто-

рия»базовымучебнымпланом:в5—9классахпо2учебныхчасавнеделюпри34учебныхнеде- лях.
1

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»
Структураипоследовательностьизучениякурсов

Кла
сс Разделыкурсов Количество

учебныхчасов2

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков
ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству

23
45

7 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVI—XVIIвв.
ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликогокняжествакцарству

23

45

8 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVIIIв.
ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:отцарствакимперии

23
45

9 Всеобщая история. Новая история. XIX — начало ХХ в.
ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX—началеХХв.

23
45

9 Модуль«ВведениевНовейшуюисторию России» 14

5 КЛАСС
ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА(68ч)
Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомога-

тельные)историческиедисциплины.Историческаяхронология(счетлет«дон. э.»и«н.э.»).Ис-
торическая карта.
ПЕРВОБЫТНОСТЬ.
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собиратель-
ство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.

1Последовательностьизучениятемвпределаходногоклассаможет варьироваться.
2Количествоучебныхчасовопределеноисходяиз нагрузки2чвнеделюпри34учебных неделях.
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Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Появлениереме- сел.
Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской об-
щине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей.
Искусство первобытных людей.
Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации.
ДРЕВНИЙ МИР.
ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего мира.
ДревнийВосток
Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. Древний
Египет
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Поло-
жение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы.
ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходыфарао- нов;

Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.
Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гроб-

ницы.Фараон-реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика,меди-
цина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего
Египта (архитектура, рельефы, фрески).
ДревниецивилизацииМесопотамии
ПриродныеусловияМесопотамии(Междуречья).Занятиянаселения.Древнейшиегорода-гос-

ударства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания.
ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииего законы.
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Нине-

вии. Гибель империи.
УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона.
Восточное Средиземноморье в древности
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной

и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит.
Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиоз-
ные верования. Ветхозаветные предания.
Персидскаядержава
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир IIВеликий, Дарий I. Расши-

рение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление импе-
рией. Религия персов.
ДревняяИндия
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства.

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное
устройство,варны.Религиозныеверованиядревнихиндийцев.Легендыисказания.Возникнове- ние
и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, ху-
дожественная культура, научное познание).
ДревнийКитай
ПриродныеусловияДревнегоКитая.Хозяйственнаядеятельностьиусловияжизнинаселения.

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой
Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, поло-
жениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли.Великийшелковыйпуть.Рели-
гиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев.
Храмы.
ДревняяГреция. Эллинизм
Древнейшая Греция
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите.

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф).
Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».
Греческиеполисы
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Подъемхозяйственнойжизнипосле«темныхвеков».Развитиеземледелияиремесла.Станов-
ление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колони-
зация. Метрополии и колонии.
Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта:

основныегруппынаселения,политическоеустройство.Организациявоенногодела.Спартанское
воспитание.
Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее

значение.Усилениеафинскогомогущества;Фемистокл.БитваприФермопилах.Захватперсами
Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персид-
ских войн.
ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственнаяжизнь.Развитиера-

бовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады.
КультураДревнейГреции
Религиядревнихгреков;пантеонбогов.Храмыижрецы.Развитиенаук.Греческаяфилософия.

Школаиобразование.Литература.Греческоеискусство:архитектура,скульптура.Повседневная
жизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивныесостязания).ОбщегреческиеигрывОлим- пии.
Македонскиезавоевания.Эллинизм
ВозвышениеМакедонии.ПолитикаФилиппаII. ГлавенствоМакедонии надгреческими поли-

сами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы
Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического
мира. Александрия Египетская.
ДревнийРим
ВозникновениеРимскогогосударства
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства.

Наследиеэтрусков.ЛегендыобоснованииРима.Римэпохицарей.Республикаримскихграждан.
Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги.
Жрецы. Завоевание Римом Италии.
РимскиезавоеваниявСредиземноморье
ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена.Установление

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.
ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятель-

ностьбратьевГракхов:проектыреформ,мероприятия,итоги.Гражданскаявойнаиустановление
диктатурыСуллы.ВосстаниеСпартака.Участиеармиив гражданскихвойнах.Первыйтриумви- рат.
Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа
Октавиана.
РасцветипадениеРимскойимперии
Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:завоевателиипра-

вители.Римскаяимперия:территория,управление.Римскоегражданство.Повседневнаяжизньв
столицеипровинциях.Возникновениеираспространениехристианства.ИмператорКонстантин
I,переносстолицывКонстантинополь.РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюиВосточную
части.
НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии.
Культура Древнего Рима
Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук.Рим- ские

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.
Обобщение(2ч).ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира.

6 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ(23ч)
Введение.Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья.
Народы Европы в раннее Средневековье
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Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание фран-
ками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками
христианства.
ФранкскоегосударствовVIII—IXвв.Усилениевластимайордомов.КарлМартеллиеговоен-

наяреформа.ЗавоеванияКарлаВеликого.Управлениеимперией.«Каролингскоевозрождение».
Верденский раздел, его причины и значение.
ОбразованиегосударстввоФранции,Германии,Италии.СвященнаяРимскаяимперия.Брита- ния

и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние
славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы.
Светские правители и папы.
ВизантийскаяимпериявVI—ХIвв.
Территория,населениеимперииромеев.Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификация

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Цер-
ковныесоборы.КультураВизантии.Образованиеикнижноедело.Художественнаякультура(ар-
хитектура, мозаика, фреска, иконопись).
АрабывVI—ХIвв.
Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные ве-

рования. Пророк Мухаммад ивозникновениеислама. Хиджра. Победановой веры. Коран. Заво-
еванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцветираспад.Культураисламскогомира.Образование и
наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура.
Средневековоеевропейскоеобщество
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцар-

ство:социальныйстатус,образжизни.Замоксеньора.Куртуазнаякультура.Крестьянство:зави-
симость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.
Города— центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Город-

ское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Разви-
тиеторговли.Ярмарки.ТорговыепутивСредиземноморьеинаБалтике.Ганза.Обликсредневе-
ковых городов. Образ жизни и быт горожан.
Церковьидуховенство. Разделениехристианстванакатолицизмиправославие. Борьбапапза

независимость церквиот светской власти. Крестовыепоходы: цели, участники, итоги. Духовно-
рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследованиееретиков.
ГосударстваЕвропывХII—ХVвв.
УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословно-представительнаямонар-

хия.ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии,Франции.Столетняявойна;Ж.Д’Арк.
Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское государство вXIV—XV вв. Ре-
конкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальян-
ские государства в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого
Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тай-
лера). Гуситское движение в Чехии.
ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавХII—ХVвв.Экспансиятурок-османов.

ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя.
КультурасредневековойЕвропы
Представлениясредневековогочеловекаомире.Месторелигиивжизничеловекаиобщества.

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Ры-
царскаялитература.Городскойикрестьянскийфольклор.Романскийиготическийстиливхудо-
жественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение:
художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг.
СтраныВостокавСредниевека
Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй мон-
гольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными террито-
риями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Сред-
ние века: образование государства, власть императоров иуправление сегунов. Индия: раздроб-
ленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат.
КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла.
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ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека
Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура.

Появлениеевропейскихзавоевателей.
Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. ИСТОРИЯ
РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской ис-

тории. Источники по истории России.
Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности.ВосточнаяЕвропавсередине I тыс.

н. э.
Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к произ-
водящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий
и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества
евразийскихстепейвэпохубронзыираннемжелезномвеке.Степьиеерольвраспространении
культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта.
Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтыс.дон.э.Скифыискифскаякуль- тура.

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантика- пей.
Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской пра-

родине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных,
западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.Ихсоседи—балтыифинно-угры.
Хозяйствовосточныхславян,ихобщественныйстройиполитическаяорганизация.Возникнове- ние
княжеской власти. Традиционные верования.
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазар-

ский каганат. Волжская Булгария.
РусьвIX—началеXII в.
ОбразованиегосударстваРусь. Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственно-

сти:природно-климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропевконцеIтыс.н.э.Фор-
мирование новой политической и этнической карты континента.
ПервыеизвестияоРуси.ПроблемаобразованиягосударстваРусь.СкандинавынаРуси.Начало

династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отно-

шения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочев-
никамиевропейскихстепей.Русьвмеждународнойторговле.Путь«изварягвгреки».Волжский
торговый путь. Языческий пантеон.
Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси.

РусьвконцеX—началеXIIв.ТерриторияинаселениегосударстваРусь/Русскаяземля.Круп-
нейшиегородаРуси.НовгородкакцентросвоенияСевераВосточнойЕвропы,колонизацияРус-

скойравнины.Территориально-политическаяструктураРуси,волости.Органывласти:князь,по-
садник,тысяцкий, вече. Внутриполитическоеразвитие.Борьбазавласть междусыновьямиВла-
димираСвятого.ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русскаяцерковь.

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство.
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право:
Русская Правда, церковные уставы.
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные

связи:отношениясВизантией,печенегами,половцами(Дешт-и-Кипчак),странамиЦентральной,
Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии.
Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира

средневековогочеловека.Повседневнаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины.
Дети и их воспитание. Календарь и хронология.
Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новго-
родская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о
Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые рус-
скиежития.ПроизведенияВладимираМономаха.Иконопись.Искусствокниги.Архитектура.



297

Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская.
Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.
РусьвсерединеXII—началеXIIIв.
Формирование системы земель— самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляе-

мые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская,
Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция обществен-
ного строя и права; внешняя политика русских земель.
Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятникилитературы:Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные
храмыСеверо-Восточной Руси: Успенский собор воВладимире, церковь ПокрованаНерли, Ге-
оргиевский собор Юрьева-Польского.
РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII —XIVв.
ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.ПоходыБатыя на

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монголь-
скогонашествия.Системазависимостирусскихземельотордынскихханов(такназываемое ор-
дынское иго).
Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключениевего

составчастирусскихземель.Северо-западныеземли:НовгородскаяиПсковская.Политический
строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза.
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр

Невский.ВзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-ВосточнойРуси.Борьбазавеликоекня-
жение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества.
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских
князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая

орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Приня-
тие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.
Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство.

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Се-
верногоКавказа.ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана,Солдайяидр.) иихроль в
системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.
Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультур-
ныесвязиикоммуникации(взаимодействиеивзаимовлияниерусскойкультурыикультурнаро- дов
Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний
Премудрый.Архитектура.КаменныесоборыКремля.Изобразительноеискусство.ФеофанГрек.
Андрей Рублев.
ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв.
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение рус-

ских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй
четвертиXVв. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с
Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и
рост цер- ковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий
Рим». Иван
III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение между-
народных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование
аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая
государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство.
Московский Кремль.
Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная
борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого
Русскогогосударства.Летописание:общерусскоеирегиональное.Житийнаялитература.«Хоже-
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ниезатриморя»АфанасияНикитина.Архитектура.Русскаяиконакакфеноменмировогоискус- ства.
Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский пе-
риоды.
Нашкрай1сдревнейшихвремендоконцаXVв.
Обобщение.

7 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ. КОНЕЦ

XV — XVII в.
Введение. Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового

времени.
Великиегеографическиеоткрытия
Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в

страныВостока.ЭкспедицииКолумба.Тордесильясский договор1494г.ОткрытиеВаскодаГа- мой
морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие
Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Пи-
сарро).ЕвропейцывСевернойАмерике.Поискисеверо-восточногоморскогопутивКитайиИн- дию.
Политические, экономические и культурные последствия Великих географических откры- тий
конца XV — XVI в.
ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVII вв.
Развитиетехники,горногодела,производстваметаллов.Появлениемануфактур.Возникнове- ние

капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. Расширение
внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление новых
социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.
РеформацияиконтрреформациявЕвропе
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформа-

ции и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм.
Религиозныевойны.Борьбакатолическойцерквипротивреформационногодвижения.Контрре-
формация. Инквизиция.
ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв.
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за коло-

ниальные владения. Начало формирования колониальных империй.
Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика ис-

панскихГабсбургов.Национально-освободительноедвижениевНидерландах:цели,участники,
формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции.
Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьицентрализацияуправлениястраной.Ка-

толики и гугеноты.Религиозныевойны.ГенрихIV. Нантский эдикт1598г.ЛюдовикXIIIи кар-
динал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV.
Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огоражи-

вания.УкреплениекоролевскойвластиприТюдорах.ГенрихVIIIикоролевскаяреформация.
«Золотойвек»ЕлизаветыI.
АнглийскаяреволюциясерединыXVIIв.Причины,участники,этапыреволюции.Размежева-

ниевреволюционномлагере.О.Кромвель.Итогиизначениереволюции.РеставрацияСтюартов.
Славная революция. Становление английской парламентской монархии.
Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Гер-

манскиегосударства.Итальянскиеземли.Положениеславянскихнародов.ОбразованиеРечиПо-
сполитой.
МеждународныеотношениявXVI—XVII вв.
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. Противо-
стояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Трид-
цатилетняя война. Вестфальский мир.
ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя

1Материалпоисториисвоегокраяпривлекаетсяприрассмотренииключевыхсобытийипроцессовотечественнойистории.
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Высокое Возрождениев Италии: художники и ихпроизведения. Северное Возрождение. Мир
человекавлитературераннегоНовоговремени.М.Сервантес.У.Шекспир.Стилихудожествен-
нойкультуры(барокко,классицизм).Французскийтеатрэпохиклассицизма.Развитиенауки:пе-
реворотвестествознании,возникновениеновойкартинымира.Выдающиесяученыеиихоткры- тия
(Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.
СтраныВостокавXVI—XVII вв.
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, зако-

нодатель.Управлениемногонациональнойимперией.Османскаяармия.ИндияприВеликихМо-
голах. Начало проникновения европейцев.Ост-Индскиекомпании. Китай вэпоху Мин. Эконо-
мическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япо-
ния: борьбазнатныхклановзавласть, установлениесегунатаТокугава, укреплениецентрализо-
ванного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в
XVI—XVII вв.
Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНового времени.
ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВXVI—XVIIвв.:ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ
РоссиявXVIв.
Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. От-
мирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Москов-
ского княжества впервой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с
Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учре-

ждений.Боярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малаядума».Местничество.Мест- ное
управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.
ЦарствованиеИванаIV.РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязейвели-

кокняжеской власти. Унификация денежной системы.
Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа.

Московскоевосстание1547 г.Ереси.
ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»:еесостав и

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства.
Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская ре-
форма — формирование органов местного самоуправления.
ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови«Уложениеослужбе».При-

соединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего По-
волжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях.
Укреплениеюжныхграниц.Ливонскаявойна:причиныи характер.ЛиквидацияЛивонскогоор-
дена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиивЛивонскойвойне.ПоходЕрмакаТимофеевича на
Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыелюди.Формирование
Государевадвораи«служилыхгородов».Торгово-ремесленноенаселениегородов.Духовенство.
Началозакрепощениякрестьян:Указо«заповедныхлетах».Формированиевольногоказачества.

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финно-угорскиенароды.
НародыПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.Сосуществованиерелигий в
Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство.
Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость
личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований.
Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Прав-

ление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строи-
тельствороссийскихкрепостейизасечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянства:Указ об
«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.
СмутавРоссии
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НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБориса
Годунова.ПолитикаБорисаГодуновавотношениибоярства.Голод1601—1603гг.иобострение
социально-экономического кризиса.
Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Лич-

ность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в

гражданскуювойну.ЛжедмитрийII.ВторжениенатерриториюРоссиипольско-литовскихотря-
дов.ТушинскийлагерьсамозванцаподМосквой.ОборонаТроице-Сергиевамонастыря.Выборг-
ский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П.Дела-
гарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против Рос-
сии. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву.
Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание
1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода
шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г.
ОкончаниеСмуты.Земскийсобор1613г.иегорольвукреплениигосударственности.Избра-

ниенацарствоМихаилаФедоровичаРоманова.Борьбасказачьимивыступлениямипротивцен-
тральнойвласти.СтолбовскиймирсоШвецией:утратавыходакБалтийскомуморю.Продолже-
ниевойнысРечьюПосполитой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву.ЗаключениеДеулинского
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.
РоссиявXVIIв.
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эконо-

мическогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы.Рольпат-
риарха Филарета в управлении государством.
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в

управлениигосударством.Развитиеприказногостроя.ПриказТайныхдел.Усилениевоеводской
власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности
Земских соборов. *Правительство Б.И.Морозова и И.Д.Милославского: итоги его деятельно-
сти. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум,
формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена мест-
ничества. Налоговая (податная) реформа.
ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укреплениевнут-

ренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского госу-
дарства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовен-

ство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне,
холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в
Москве.Псковско-Новгородскоевосстание.Соборноеуложение1649г.Завершениеоформления
крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт.
Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.
ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.Возобновлениедипломатическихконтактовсостранами

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты справославным
населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества.
Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхож-
дениеземель ВойскаЗапорожскоговсоставРоссии.ВойнамеждуРоссией иРечьюПосполитой
1654—1667гг.Андрусовскоеперемирие.Русско-шведскаявойна1656—1658гг.иеерезультаты.
Укреплениеюжныхрубежей.Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией.
«Азовскоеосадноесидение».«Чигиринскаявойна»иБахчисарайскиймирныйдоговор.Отноше- ния
России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин
(Китаем).
Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических от-

крытийирусскиегеографическиеоткрытия.ПлаваниеСеменаДежнева.ВыходкТихомуокеану.
Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение
ПоволжьяиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообложение.Переселениерусскихна



301

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование
многонациональной элиты.
КультурноепространствоXVI–XVIIвв.
Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и пред-

меты быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов евро-
пейской культуры в быт высших слоев населения страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в

архитектуре.АнтониоСолари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву.Монастыр-
скиеансамбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий,Ново-Иерусалимский).Крепости(Китай-го-
род,Смоленский,Астраханский,Ростовский кремли).ФедорКонь.Приказ каменныхдел.Дере-
вянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.
Парсунная живопись.
Летописаниеи начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. ПерепискаИванаГрозного с

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в
российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского куль-
турного влияния. Посадская сатира XVII в.
Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах.

«Синопсис»ИннокентияГизеля—первоеучебноепособиепо истории.
НашкрайвXVI—XVIIвв.
Обобщение.

8 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв.
Введение.
ВекПросвещения
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей

рационализма.АнглийскоеПросвещение;Дж.ЛоккиТ.Гоббс.Секуляризация(обмирщение)со-
знания.КультРазума.Франция —центрПросвещения.Философскиеиполитическиеидеи
Ф.М.Вольтера,Ш.Л.Монтескье,Ж.Ж.Руссо.«Энциклопедия»(Д.Дидро,Ж.Д’Аламбер).Гер-
манское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей
на изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов».
ГосударстваЕвропывXVIIIв.
МонархиивЕвропеXVIIIв.:абсолютныеипарламентскиемонархии.Просвещенныйабсолю-

тизм:правители,идеи,практика.Политикавотношении сословий:старыепорядкии новыевея-
ния.ГосударствоиЦерковь.Секуляризацияцерковныхземель.Экономическаяполитикавласти.
Меркантилизм.
ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявласть ипарламент.Ториивиги.Предпосылкипро-

мышленногопереворотавАнглии.Техническиеизобретенияисозданиепервыхмашин.Появле- ние
фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия про-
мышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луд-
дизм.
Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка.Попыткипроведения

реформ. Королевская власть и сословия.
Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздроблен-

ность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в.
ПравлениеМарииТерезиииИосифаII.Реформыпросвещенногоабсолютизма.Итальянскиегос-
ударства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских
земель.
Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослаб-

ление международныхпозиций.Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в
Португалии.УправлениеколониальнымивладениямиИспаниииПортугалиивЮжнойАмерике.
Недовольство населения колоний политикой метрополий.
БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость
Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев.

Складываниеместногосамоуправления.Колонистыииндейцы.Южныеисеверныеколонии:
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особенностиэкономическогоразвитияисоциальныхотношений.Противоречиямеждуметропо-
лией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало
Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командова-
ниемДж.Вашингтона.ПринятиеДекларациинезависимости(1776).Переломввойнеиеезавер-
шение.ПоддержкаколонистовсостороныРоссии.ИтогиВойнызанезависимость.Конституция
(1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими
штатами независимости.
ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв.
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало револю-

ции.Декларацияправчеловекаигражданина.Политическиетеченияидеятелиреволюции
(Ж.Ж.Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Варенн-
ский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая
борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет обще-
ственногоспасения.М. Робеспьер.Террор.Отказотоснов«старогомира»:культразума,борьба
против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение
Директории.Наполеон Бонапарт.Государственныйпереворот18—19брюмера(ноябрь1799г.).
Установление режима консульства. Итоги и значение революции.
ЕвропейскаякультуравXVIIIв.
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достиже-

ния в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распростра-
нение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные
стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные
авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневнаяжизнь обитателей городов
и деревень.
МеждународныеотношениявXVIII в.
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отно-

шениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические войны «за наследство». Семи-
летняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций про-
тив революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.
СтраныВостокавXVIIIв.
Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Положениенаселения.Попыткипроведенияре-

форм;СелимIII.Индия.ОслаблениеимперииВеликихМоголов.Борьбаевропейцевзавладения
вИндии. Утверждениебританского владычества. Китай. Империя Цин вXVIIIв.: власть мань-
чжурскихимператоров,системауправлениястраной.Внешняяполитикаимперии Цин;отноше-
ниясРоссией.«Закрытие»Китаядляиноземцев. ЯпониявXVIIIв.Сегуныидайме.Положение
сословий. Культура стран Востока в XVIII в.
Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXVIII в.
ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВКОНЦЕXVII—XVIIIв.:ОТЦАРСТВАКИМПЕРИИ
Введение.
РоссиявэпохупреобразованийПетраI
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация

как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть.
Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразова-
ний. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники ПетраI.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлур-

гической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства всо-
здании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы мер-
кантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышениеегороливуправле- нии

страной. Указ о единонаследиии Табель о рангах. Противоречия вполитикепо 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 об-

ластная(губернская)реформы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда.Усилениецентрализации и
бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.
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Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии, военного флота. Рекрутскиенаборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инослав-

ных конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их

преодоление.Битваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход.Борьбазагегемонию
наБалтике.Сраженияум.Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймириегопоследствия.Закрепление
России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культур-

ной политике.Влияниекультурыстранзарубежной Европы.Привлечениеиностранныхспециа-
листов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая
газета«Ведомости».Созданиесетишколиспециальныхучебныхзаведений.Развитиенауки.От-
крытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской
эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе

жизнироссийскогодворянства.«Юностичестноезерцало».Новыеформыобщениявдворянской
среде.Ассамблеи,балы,светскиегосударственныепраздники.Европейскийстильводежде,раз-
влечениях, питании. Изменения в положении женщин.
Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетра Iврусскойкультуре.
Россия после Петра I. Дворцовые перевороты
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Созда-

ние Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции
«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И.
Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.
Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-восточнойокраинах.ПереходМладшегожуза под

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.
РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.ДеятельностьП. И.

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов.
Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней
торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в
международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне.
ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28 июня1762г.
Россия в 1760—1790-х гг.

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI
ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения.«Просве-

щенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятель-
ность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало вы-
пускаассигнаций.Отменамонополий, умеренностьтаможеннойполитики.Вольноеэкономиче-
ское общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение
сословий.Дворянство—«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставителейсо-
словийкместномууправлению.Созданиедворянскихобществвгубернияхиуездах.Расширение
привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.
Национальнаяполитика и народы России в XVIIIв. Унификация управления на окраинах им-

перии. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирова-
ние Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию.
РасселениеколонистоввНовороссии, Поволжье, других регионах. Укреплениеверотерпимости
поотношениюкнеправославныминехристианскимконфессиям.Политикапоотношениюк ис-
ламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, госу-

дарственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отноше-
нию к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного
строя в экономике страны.
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Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных кре-
стьян к работена мануфактурах. Развитиекрестьянскихпромыслов.Рост текстильной промыш-
ленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных пред-
принимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.
Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Водно-транспортныесистемы:

Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидр.Ярмаркииихрольвовнутреннейторговле.Ма-
карьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркиМалороссии.ПартнерыРоссииво
внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт вМоскве. Восстание под предводи-

тельствомЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостническийхарактердвижения.Роль
казачества,народовУралаиПоволжьяввосстании.Влияниевосстаниянавнутреннююполитику и
развитие общественной мысли.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И.Панин и

А.А.Безбородко.БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.ВойнысОсманскойимперией.П. А.
Румянцев,А.В.Суворов,Ф.Ф.Ушаков,победыроссийскихвойскподихруководством.Присо-
единение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строи-
тельство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А.
Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольшедоначала1770-хгг.:

стремлениекусилениюроссийскоговлияниявусловияхсохраненияпольскогогосударства.Уча-
стие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и
третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводитель-
ством Т. Костюшко.
РоссияприПавлеI.ЛичностьПавлаIиеевлияниенаполитикустраны.Основныепринципы

внутреннейполитики.Ограничениедворянскихпривилегий.Укреплениеабсолютизмачерезот-
казотпринципов«просвещенногоабсолютизма» иусилениебюрократическогоиполицейского
характерагосударстваиличнойвластиимператора.АктопрестолонаследиииМанифесто«трех-
дневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной зна-
тью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы

А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.
КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.
ИдеиПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицистикеилитературе.Литература

народовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.ОбщественныеидеивпроизведенияхА.П.Сумаро-
кова,Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материалыоположениикрепостныхкре- стьян
в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».
РусскаякультураикультуранародовРоссиивXVIIIв.Развитиеновойсветскойкультурыпо- сле

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы.
МасонствовРоссии.РаспространениевРоссииосновныхстилейижанровевропейскойхудоже-
ственной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых,
художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре рус-
ского народа и историческому прошлому России к концу столетия.
Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы.Духовен- ство.

Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны— главная задача

российскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.ОсвоениеАляски
иСеверо-ЗападногопобережьяАмерики.Российско-американскаякомпания.Исследованиявоб-
ластиотечественнойистории.Изучениероссийскойсловесностииразвитиерусскоголитератур-
ногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова.М.В.Ломоносовиегорольвстановлениирос-
сийской науки и образования.
ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание«новойпороды»

людей.ОснованиевоспитательныхдомоввСанкт-ПетербургеиМоскве,Институтаблагородных
девицвСмольноммонастыре.Сословныеучебныезаведениядляюношестваиздворянства.Мос-
ковский университет — первый российский университет.
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РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородскогоплана.
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.
Изобразительноеискусство в России, его выдающиеся мастераи произведения. Академия ху-

дожестввПетербурге.РасцветжанрапарадногопортретавсерединеXVIIIв.Новыевеяния в
изобразительном искусстве в конце столетия.
НашкрайвXVIIIв.
Обобщение.

9 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XIX—НАЧАЛОХХв.
Введение.
ЕвропавначалеXIXв.
ПровозглашениеимперииНаполеонаIвоФранции.Реформы.Законодательство.Наполеонов-

скиевойны.Антинаполеоновскиекоалиции.ПолитикаНаполеонавзавоеванныхстранах.Отно-
шениенаселениякзавоевателям:сопротивление,сотрудничество.ПоходармииНаполеонавРос-
сию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения.
Создание Священного союза.
Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отно-

шения, политические процессы
Промышленный переворот, его особенности в странах Европыи США.Изменения всоциаль-

ной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Вы-
ступлениярабочих.СоциальныеинациональныедвижениявстранахЕвропы.Оформлениекон-
сервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.
Политическоеразвитиеевропейскихстран в1815—1840-егг.
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за

парламентскую реформу; чартизм. Нарастаниеосвободительных движений. ОсвобождениеГре-
ции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и распространение марк-
сизма.
СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ—началеХХв.
ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение.Политиче-

ские и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониаль-

ной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна.
Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Гарибальди.Об-

разование единого государства. Король Виктор Эммануил II.
Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский

союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в си-
стему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX в.

Габсбургскаяимперия:экономическоеиполитическоеразвитие,положениенародов,националь-
ные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югосла-
вянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война
1877—1878 гг., ее итоги.
Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политиче-

скаяжизнь.Проблемарабства;аболиционизм.Гражданскаявойна(1861—1865):причины,участ-
ники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.
Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеXIX—

начале ХХ в.
Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализа-

ция.Монополистическийкапитализм.Техническийпрогрессвпромышленностиисельскомхо-
зяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение
основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических
партий.
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СтраныЛатинскойАмерикивXIX —началеХХв.
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободи-

тельная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С.Боливар.
Провозглашениенезависимыхгосударств.ВлияниеСШАнастраныЛатинскойАмерики.Тради-
ционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910—
1917 гг.: участники, итоги, значение.
СтраныАзиивХIХ— началеХХв.
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставра-

цияМэйдзи.Введениеконституции.Модернизациявэкономикеисоциальныхотношениях.Пе-
реход к политике завоеваний.
Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстание тайпинов.«Открытие»Китая.Политика

«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911—1913гг.СуньЯтсен.
Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзи-

мата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг.
Революция1905—1911г.вИране.
Индия. Колониальныйрежим.Индийскоенациональноедвижение.Восстаниесипаев(1857—

1859).ОбъявлениеИндиивладениембританскойкороны.ПолитическоеразвитиеИндиивовто- рой
половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.
НародыАфрикивХIХ —началеХХв.
Завершениеколониальногоразделамира.Колониальныепорядкиитрадиционныеобществен- ные

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война.
РазвитиекультурывXIX—началеХХв.
Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в физике.

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. Рас-
пространениеобразования.Техническийпрогрессиизменениявусловияхтрудаиповседневной
жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе,
живописи:классицизм,романтизм,реализм.Импрессионизм.Модернизм.Сменастилей вархи-
тектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры:
жизнь и творчество.
МеждународныеотношениявXIX—началеXXв.
Венскаясистемамеждународныхотношений.Внешнеполитическиеинтересывеликихдержав и

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные импе-
рии.Старыеиновыелидерыиндустриальногомира.Активизацияборьбызапеределмира.Фор-
мирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция
(1899).Международныеконфликтыивойныв концеXIX—началеХХв.(испано-американская
война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны.
Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв.
ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯВXIX— НАЧАЛЕXXВ.
Введение.
Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный ко-

митет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский.
ВнешняяполитикаРоссии.ВойнаРоссиисФранцией1805—1807гг.Тильзитскиймир.Война со

Швецией 1808—1809 г. иприсоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир
1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX
в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской
политике после 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,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восстаниедекабристов14декабря 1825
г.
Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм
РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.Экономическаяполитика

вусловияхполитическогоконсерватизма.Государственнаярегламентацияобщественнойжизни:
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централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечитель-
ство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева
1837—1841гг.Официальнаяидеология:«православие,самодержавие,народность».Формирова-
ние профессиональной бюрократии.
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная Европа:

особенностивзаимноговосприятия.«Священныйсоюз».РоссияиреволюциивЕвропе.Восточ- ный
вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Па-
рижский мир 1856 г.
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин,

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало
железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как админи-
стративные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.
Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формиро-

ваниинезависимогообщественногомнения.Общественнаямысль:официальнаяидеология,сла-
вянофилыизападники,зарождениесоциалистическоймысли.Складываниетеориирусского со-
циализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую
общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.
КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв.
Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государственнаяполитика в

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реа-
лизм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы.
Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и
техники.Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды.Деятельность Русскогогеографи-
ческогообщества.Школыиуниверситеты.Народнаякультура.Культураповседневности:обре-
тение комфорта. Жизнь в городе и вусадьбе. Российская культура как часть европейской куль-
туры.
НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.
МногообразиекультурирелигийРоссийскойимперии.Православнаяцерковьиосновныекон-

фессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).Конфликтыи сотрудничество
между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство
Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская
война. Движение Шамиля.
СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII
Реформы 1860—1870-х гг.— движение к правовому государству и гражданскому обществу.

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская ре-
формы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового
сознания.Военныереформы.Утверждениеначалвсесословностивправовомстроестраны.Кон-
ституционный вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоедине-

ниеСредней Азии. Россия и Балканы.Русско-турецкая война1877—1878 гг. Россия наДальнем
Востоке.
Россияв1880—1890-хгг.
«Народноесамодержавие»АлександраIII.ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государ-

ственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации.
Ограничениеобщественной самодеятельности.Местноесамоуправлениеи самодержавие.Неза-
висимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая
модернизациячерезгосударственноевмешательствовэкономику.Форсированноеразвитиепро-
мышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.
Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов.

Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственной территории.
Сельскоехозяйствоипромышленность.Пореформеннаядеревня:традициииновации.Общин-

ноеземлевладениеикрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянского
хозяйств.Помещичье«оскудение».Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворяне-предпри-
ниматели.
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Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономическойисоциальной
модернизации.Миграциисельскогонаселениявгорода.РабочийвопросиегоособенностивРос- сии.
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.
КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв.
КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитиегородскойкультуры.Тех-

нический прогресс и перемены в повседневной жизни.Развитие транспорта, связи. Рост образо-
ванияираспространениеграмотности.Появлениемассовойпечати.Рольпечатногословавфор-
мировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская куль-
тураXIX в.как часть мировой культуры. Становлениенациональнойнаучной школыи еевклад
вмировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художе-
ственной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.
Этнокультурныйобликимперии
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое поло-

жение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрожденияу
народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие
национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автоно-
мии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Север-
ный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской пра-
вославной церкви и ее знаменитые миссионеры.
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений
Общественнаяжизньв1860—1890-хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширение

публичной сферы(общественноесамоуправление,печать,образование,суд). Феномен интелли-
генции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее
движение. Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм.
ЛиберализмиегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русскийанархизм.Формыполити-
ческой оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и
егоэволюция.Народническиекружки:идеологияипрактика.Большоеобществопропаганды.
«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Поли-
тический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа
«Освобождениетруда».«Союзборьбызаосвобождениерабочегокласса».IсъездРСДРП.
Россия на пороге ХХ в.
Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвития.Экономическийрост.Промышлен-

ноеразвитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Отечественныйиино-
странныйкапитал,егорольвиндустриализациистраны.Россия—мировойэкспортерхлеба.Аг-
рарный вопрос. Демография, социальная стратификация.Разложениесословных структур. Фор-
мирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба
заправа.Средниегородскиеслои.Типысельскогоземлевладенияихозяйства.Помещикиикре-
стьяне.Положениеженщинывобществе.Церковьвусловияхкризисаимперскойидеологии.Рас-
пространение светской этики и культуры.
Имперский центр и регионы.Национальная политика,этническиеэлиты и национально-куль-

турные движения.
Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке.Русско-япон- ская

война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.
Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай

IIиегоокружение.ДеятельностьВ.К.Плевенапостуминистравнутреннихдел.Оппозиционное
либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания.
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность

профессиональных революционеров. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских

слоев,солдатиматросов.Всероссийскаяоктябрьскаяполитическаястачка.Манифест17октября
1905г.Формированиемногопартийнойсистемы.Политическиепартии,массовыедвиженияиих
лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демо-
кратия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные
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партии.Правомонархическиепартиивборьбесреволюцией.Советыи профсоюзы.Декабрьское
1905г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—
1907 гг.
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в IГосударственную думу.

Основныегосударственныезаконы23апреля1906г.ДеятельностьIиIIГосударственнойдумы: итоги
и уроки.
Обществоивластьпослереволюции.Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоци-

альные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты.
Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государ-
ственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в

преддверии мировой катастрофы.
Серебряныйвекроссийскойкультуры.Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискус- стве.

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир
искусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка.
«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обще-

ствоминародом.Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Формирование
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.
Нашкрай вXIX—началеХХв.
Обобщение
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯучебногоПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»на

уровнеосновногообщегообразования
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисториивосновнойобщеобразовательной

школевсоответствиистребованиямиФГОСООО(2021)относятсяследующиеубежденияика-
чества:
в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-
ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-
ное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, техноло-
гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-
дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям
разных народов, проживающих в родной стране;
в сферегражданского воспитания: осмыслениеисторической традицииипримеров граждан-

скогослуженияОтечеству;готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииего
прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни се-
мьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-
бых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и
природной среде;
вдуховно-нравственной сфере: представлениеотрадиционныхдуховно-нравственныхценно-

стях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского
общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки,
атакжеповедениеипоступкидругихлюдейс позициинравственныхиправовыхнормсучетом
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;
в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о разви-

тии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих
поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма;
формированиеисохранениеинтересак истории как важнойсоставляющей современного обще-
ственного сознания;
всфереэстетического воспитания: представлениеокультурноммногообразии своей страны

имира;осознаниеважностикультурыкаквоплощенияценностейобществаисредствакоммуни-
кации;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных
традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;
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в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и
необходимостиеесохранения(втомчисле—наосновепримеровизистории);представлениеоб
идеалахгармоничногофизическогоидуховногоразвитиячеловекависторическихобществах(в
античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;
в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой дея-

тельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии
существовавших впрошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудо-
вой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов,
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;
в сфере экологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопыта взаимодействия людей

сприродной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного
мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде; готовность к участию впрактической деятельности экологической
направленности.
всфереадаптациик меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об

измененияхприроднойи социальной средывистории, об опытеадаптации людейк новымжиз-
ненным условиям, означении совместной деятельности для конструктивного ответа на природ-
ные и социальные вызовы.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следую-

щих качествах и действиях.
Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий:
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскры-
вать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие
черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;
владениебазовымиисследовательскимидействиями:определятьпознавательнуюзадачу;наме-

чатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта;систематизиро-
ватьианализироватьисторическиефакты,осуществлятьреконструкциюисторическихсобытий;
соотноситьполученныйрезультатсимеющимсязнанием;определятьновизнуиобоснованность
полученногорезультата; представлять результатысвоей деятельности вразличныхформах (сооб-
щение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);
работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информа-

ции (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ре-
сурсы и др.)— извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической
информации;высказыватьсуждениеодостоверностиизначенииинформацииисточника(покри-
териям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).
Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий:
общение:представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовре-

менноммире;участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьразличиеи
сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном вы-
сказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследова-
ния, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и соци-
альном окружении;
осуществлениесовместной деятельности: осознавать наосновеисторических примеров зна-

чениесовместнойработыкакэффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей;планиро-
вать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том
числе—нарегиональномматериале;определятьсвоеучастиевобщейработеикоординировать свои
действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую
работу.
Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивных действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление про-

блемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);
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владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки
полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установлен-
ных ошибок, возникших трудностей.
Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих:
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;
ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических

ситуацияхиокружающейдействительности);
регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастников

общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету «Ис-

тория» должны обеспечивать:
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события

истории разных страни народов с историческими периодами, событиями региональной и миро-
вой истории, события истории родногокрая иисторииРоссии; определять современниковисто-
рических событий, явлений, процессов;

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличныеисто-
рические эпохи;

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхипрактиче- ских
задач;

4) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленногопланаобисторическихсобы-
тиях,явлениях,процессахисторииродногокрая,историиРоссииимировойисториииихучаст- никах,
демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фак- тов,
дат, исторических понятий;

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, яв-
лений, процессов;

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-
рическихсобытий,явлений,процессовизучаемогопериода,ихвзаимосвязь(приналичии)сваж-
нейшимисобытиямиХХ—началаXXIв.(ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г.,Вели- кая
Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг.,
воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение со-
бытий;

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические
эпохи;

8) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузрениясопо- рой
на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные,
аудиовизуальные;

10) умениенаходитьикритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиистори-
ческие источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и
достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с
информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов;
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе ис-
торическойкарты/схемыисторическиесобытия,явления,процессы;сопоставлятьинформацию,
представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников;

12) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации;пред-
ставлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;

13) умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискистори-
ческой информации в справочной литературе, Интернете для решения познавательных задач,
оценивать полноту и верифицированность информации;

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религи-
ознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:
гуманистическихидемократическихценностей,идеимираивзаимопониманиямеждународами,
людьмиразныхкультур,уважениякисторическомунаследиюнародовРоссии(Федеральный
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государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден Прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88).
УказанныеположенияФГОСОООразвернутыи структурированывпрограммеввидеплани-

руемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности
школьников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до при-
менения знаний в общении, социальной практике.
Предметныерезультатыизученияисторииучащимися5—9классов включают:
— целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;
— базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной ис-

тории;
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-
менности;

— умениеработать:а)сосновнымивидамисовременныхисточниковисторическойинформа-
ции(учебник,научно-популярнаялитература,интернет-ресурсыидр.),оцениваяихинфор-
мационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; б) с
историческими(аутентичными)письменными,изобразительнымиивещественнымиисточ-
никами— извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащу-
юся в них информацию; определять информационную ценность и значимость источника;

— способностьпредставлятьописание(устноеилиписьменное)событий,явлений,процессов
истории родногокрая,историиРоссии и мировойисториии ихучастников,основанноена
знании исторических фактов, дат, понятий;

— владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических
личностей в отечественной и всемирной истории;

— способность применять исторические знания вшкольном и внешкольном общении как ос-
новудиалогавполикультурнойсреде,взаимодействоватьслюдьмидругойкультуры,наци-
ональной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского
общества;

— осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей
страны и мира;

— умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими
событиями ХХ — начала XXI в.

Достижениепоследнегоизуказанныхпредметныхрезультатовможетбытьобеспеченовведе-
нием отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»1, предваряющего
систематическоеизучениеотечественнойисторииXX—XXIвв.в10—11классах.Изучениедан-
ногомодуляпризваносформироватьбазудляовладениязнаниямиобосновныхэтапахи ключе-
выхсобытияхисторииРоссииНовейшеговремени(Российскаяреволюция1917—1922гг.,Ве-
ликая Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение
страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.).
Названныерезультатыносяткомплексныйхарактер,внихорганичносочетаютсяпознава- тельно-

исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.
Предметныерезультатыпроявляютсявосвоенныхучащимисязнанияхивидахдеятельности.

Онипредставленывследующихосновныхгруппах:
1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды

ключевыхпроцессов,датыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории;соотносить год
с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства,
участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать)
факты по различным признакам.

3. Работасисторическойкартой(картами,размещеннымивучебниках,атласах,наэлектрон-
ныхносителяхит.д.):читатьисторическуюкартусопоройналегенду;находитьипоказыватьна

1Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты освоения отражены в рабочей программе учеб-
ного модуля «Введение в Новейшую историю России».
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историческойкартетерриториигосударств,маршрутыпередвиженийзначительныхгрупплюдей,
места значительных событий и др.

4. Работасисторическимиисточниками(фрагментамиаутентичныхисточников)1:проводить
поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письмен-
ных,визуальныхидр.);сравниватьданныеразныхисточников,выявлятьихсходствоиразличия;
высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника.

5.Описание(реконструкция):рассказывать(устноилиписьменно)обисторическихсобытиях,
ихучастниках;характеризоватьусловияиобразжизни,занятиялюдейвразличныеисторические
эпохи;составлятьописаниеисторическихобъектов,памятниковнаосноветекстаииллюстраций
учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт исто-
рика); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, су-
щественныепризнакиисторическихсобытийиявлений;раскрыватьсмысл,значениеважнейших
исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и
различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

7. Работа сверсиями, оценками: приводить оценкиисторических событийи личностей, изло-
женныевучебнойлитературе;объяснять,какиефакты,аргументылежатвосновеотдельныхто-
чекзрения;определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкунаиболеезначи-
тельныхсобытийиличностейвистории;составлятьхарактеристикуисторическойличности(по
предложенному или самостоятельно составленному плану).

8.Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выясне-
ниипричини сущности,атакжеоценкесовременныхсобытий;использовать знанияобистории
икультуресвоегоидругихнародоввобщениившколеивнешкольнойжизни,какосновудиалога в
поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры.
Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации познаватель-

нойдеятельностишкольниковприизученииистории(втомчисле —разработкисистемыпозна-
вательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов.

2
5 КЛАСС
1. Знаниехронологии,работасхронологией:
— объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашейэры, наша

эра);
— называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливатьпринад-

лежность события к веку, тысячелетию;
— определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнегомира,

вести счет лет до нашей эры и нашей эры.
2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий

истории Древнего мира;
— группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку.
3. Работа систорической картой:
— находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (рассе-

лениечеловеческихобщностейвэпохупервобытностииДревнегомира,территориидрев-
нейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя
легенду карты;

— устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыобита- ния
людей и их занятиями.

4. Работа систорическими источниками:

1Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной и внеучебной информации как
особая совокупность материалов исторических эпох и специальный объект исторического анализа.

2Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно
способствоватьуглублениюсодержательныхсвязейдвухкурсов,выстраиваниюединойлинииразвитияпознавательнойдеятель-
ностиучащихся.Названныенижерезультатыформируютсявработескомплексомучебныхпособий—учебниками,настенными
иэлектроннымикартамииатласами, хрестоматиямиит.д.Это предполагается поопределению, нонеповторяетсядля каждого
результата из соображений компактности изложения.
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— называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные,
вещественные), приводить примеры источников разных типов;

— различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие
эпохи, приводить примеры;

— извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты(имена,названиясобытий,датыи
др.);находитьввизуальныхпамятникахизучаемойэпохиключевыезнаки,символы;раскры- вать
смысл (главную идею) высказывания, изображения.

5.Историческоеописание(реконструкция):
— характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности;
— рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках;
— рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биогра-

фии, роли в исторических событиях);
— давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших циви-

лизаций.
6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
— раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) по-

ложения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности;
— сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты;
— иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами;
— объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории.
7. Рассмотрение исторических версийиоценок,определение своегоотношения кнаиболее

значимым событиям и личностям прошлого:
— излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводи-

мые в учебной литературе;
— высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого,к

памятникам культуры.
8.Применениеисторическихзнаний:
— раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимостьсохранения их в

современном мире;
— выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме со-
общения, альбома, презентации.

6 КЛАСС
1. Знаниехронологии,работасхронологией:
— называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьквеку,

историческому периоду;
— называтьэтапы отечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков,иххронологические рамки

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства);
— устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории.
2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;
— группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составлениесистематиче-

ских таблиц).
3. Работа систорической картой:
— находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать

словесное описание их местоположения;
— извлекатьизкартыинформациюотерритории,экономическихикультурныхцентрахРуси

идругих государствв Средниевека, онаправленияхкрупнейших передвижений людей —
походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.

4. Работа систорическими источниками:
— различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, за-

конодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения);
— характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника;
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— выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действий
людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий);

— находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы, образы;
— характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторическогоисточника.
5.Историческоеописание(реконструкция):
— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневе-

ковья, их участниках;
— составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отече-

ственной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения,
личные качества, основные деяния);

— рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на
Руси и в других странах;

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой
эпохи.

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
— раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политиче-

ского строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневе-
ковых обществах, представлений средневекового человека о мире;

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеоб-
щей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории
эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и след-
ствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий,
представленное в нескольких текстах;

— проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечествен-
ной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее
значимым событиям и личностям прошлого:

— излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыевучебнойи научно-
популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;

— высказыватьотношениекпоступкамикачествамлюдейсредневековойэпохисучетомис-
торического контекста и восприятия современного человека.

8.Применениеисторическихзнаний:
— объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневе-

ковья, необходимость сохранения их в современном мире;
— выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном ма-

териале).

7 КЛАСС
1. Знаниехронологии,работасхронологией:
— называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические

рамки;
— локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVII вв.;

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);
— устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.
2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 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).
3. Работа систорической картой:
— использовать историческую карту как источник информации о границах России и других

государств,важнейшихисторическихсобытияхипроцессахотечественнойивсеобщейис-
тории XVI—XVII вв.;
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— устанавливатьнаосновекартысвязимеждугеографическимположениемстраныиособен-
ностями ее экономического, социального и политического развития.

4. Работа систорическими источниками:
— различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литератур-

ные и др.);
— характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьегоинформацион- ную

ценность;
— проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и веществен-

ных памятниках эпохи;
— сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников.
5.Историческоеописание(реконструкция):
— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их

участниках;
— составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей ис-

тории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);
— рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвран- нее

Новое время;
— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой

эпохи.
6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
— раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического разви-

тия России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний
вдуховнойжизниобщества,культуре;г)революцийXVI—XVIIвв.вевропейскихстранах;

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеоб-
щей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории
XVI—XVIIвв.:а)выявлятьвисторическомтекстеиизлагатьсужденияопричинахислед- ствиях
событий;б) систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представ- ленное в
нескольких текстах;

— проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейис-
тории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты
сходства и различия.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее
значимым событиям и личностям прошлого:

— излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории
XVI—XVIIвв.,представленныевучебнойлитературе;объяснять,начемосновываютсяот-
дельные мнения;

— выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом об-
стоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.

8.Применениеисторическихзнаний:
— раскрыватьнапримерепереходаотсредневековогообществакобществуНовоговремени, как

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы обще-
ственных ценностей;

— объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииидругихстранXVI—XVIIвв. для
времени, когда они появились, и для современного общества;

— выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том
числе на региональном материале).

8 КЛАСС
1. Знаниехронологии,работасхронологией:
— называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.;определять их

принадлежность к историческому периоду, этапу;
— устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIII в.
2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
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— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий
отечественной и всеобщей истории XVIII в.;

— группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(попринадлежностикис-
торическим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы.

3. Работа систорической картой:
— выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных со-

циально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей
истории XVIII в.

4. Работа систорическими источниками:
— различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения,публицистическиепроизве-

дения (называть их основные виды, информационные особенности);
— объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную цен-

ность;
— извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и

всеобщей истории XVIIIв.из взаимодополняющихписьменных,визуальныхи веществен-
ных источников.

5.Историческоеописание(реконструкция):
— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участ-

никах;
— составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойи

всеобщейисторииXVIIIв.наосновеинформацииучебникаидополнительныхматериалов;
— составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахв XVIII

в.;
— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой

эпохи (в виде сообщения, аннотации).
6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
— раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвития

России и других стран вXVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах
жизни российского общества; в)промышленногопереворота в европейских странах; г)аб-
солютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е)революций XVIIIв.; ж)
внешней политики Российской империи в системе международных отношений рассматри-
ваемого периода;

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеоб-
щей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории
XVIIIв.:а)выявлятьвисторическомтекстесужденияопричинахиследствияхсобытий;б)
систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнескольких
текстах;

— проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейис-
тории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять
черты сходства и различия.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее
значимым событиям и личностям прошлого:

— анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей
истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргу-
менты, оценивать степень их убедительности);

— различатьвописанияхсобытийиличностейXVIIIв.ценностныекатегории,значимыедля
даннойэпохи(втомчиследляразныхсоциальныхслоев),выражатьсвоеотношениек ним.

8.Применениеисторическихзнаний:
— раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европей-

ские влияния и национальные традиции, показывать на примерах;
— выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втомчислена

региональном материале).

9 КЛАСС
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1. Знаниехронологии,работасхронологией:
— называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейшихсобытийипроцессовотечественной

ивсеобщейисторииXIX—началаXXв.;выделятьэтапы(периоды)вразвитииключевых
событий и процессов;

— выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеоб-
щей истории XIX — начала XX в.;

— определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX—начала XX
в. на основе анализа причинно-следственных связей.

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
— характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотече-

ственной и всеобщей истории XIX — начала XX в.;
— группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку

(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиям и др.);
— составлятьсистематическиетаблицы.
3. Работа систорической картой:
— выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных со-

циально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей
истории XIX — начала XX в.;

— определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторанаразвитиеразличныхсфер
жизни страны (группы стран).

4. Работа систорическими источниками:
— представлятьвдополнениекизвестнымранеевидамписьменныхисточниковособенности

таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, про-
граммы политических партий, статистические данные;

— определятьтипивидисточника(письменного,визуального);выявлятьпринадлежностьис-
точника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.;

— извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и
всеобщейисторииXIX—началаXXв.изразныхписьменных,визуальныхивещественных
источников;

— различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого.
5.Историческоеописание(реконструкция):
— представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей исто-

рииXIX—началаXXв.сиспользованиемвизуальныхматериалов(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);

— составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахв
XIX—началеXXв.,показываяизменения,происшедшиевтечениерассматриваемогопе-
риода;

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой
эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных
приемов и др.

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
— раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического разви-

тияРоссииидругихстранвXIX—началеXXв.;б)процессовмодернизациивмиреи Рос-
сии;в)масштабныхсоциальныхдвиженийиреволюцийврассматриваемыйпериод;г)меж-
дународных отношений рассматриваемого периода и участия в них России;

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеоб-
щей истории; соотносить общие понятия и факты;

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории
XIX—началаXXв.:а)выявлятьвисторическомтекстесужденияопричинахиследствиях
событий;б)систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноев
нескольких текстах; в)определять и объяснять свое отношение к существующим трактов-
кам причин и следствий исторических событий;
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— проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейис-
тории XIX— начала XX в.: а)указывать повторяющиеся черты исторических
ситуаций;б)выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось
своеобразие ситу- аций в России, других странах.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее
значимым событиям и личностям прошлого:

— сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам
отечественнойивсеобщейисторииXIX—началаXXв.,объяснять,чтомоглолежатьвих основе;

— оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрения,формулироватьиаргумен-
тировать свое мнение;

— объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюдиврассматриваемуюэпоху(напри-
мерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.

8.Применениеисторическихзнаний:
— распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники мате-

риальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось
их значение для времени их создания и для современного общества;

— выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXIX —началаХХв.(в том
числе на региональном материале);

— объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран
мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в обще-
ственных обсуждениях.

Тематическоепланирование:
5

класс

№пп
Наименованиеразделовитемпрограммы

Количество
часов

1 Введение 2
2 Первобытность 4

Первобытность 4
3 ДревнийВосток 20

ДревнийЕгипет 7
ДревниецивилизацииМесопотамии 4
ВосточноеСредиземноморьевдревности 2
Персидскаядержава 2
ДревняяИндия 2
ДревнийКитай 3

4 ДревняяГреция.Эллинизм 20
ДревнейшаяГреция 4
Греческиеполисы 10
КультураДревнейГреции 3
Македонскиезавоевания.Эллинизм 3

5 ДревнийРим 20
ВозникновениеРимскогогосударства 3
РимскиезавоеваниявСредиземноморье 3
ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны 5
РасцветипадениеРимскойимперии 6
КультураДревнегоРима 3

6 Обобщение 2
ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира 2
ИТОГО 68
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6
класс

№пп
Наименованиеразделовитемпрограммы

Количество
часов

Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков 23
1 Введение 1
2 НародыЕвропывраннееСредневековье 4
3 ВизантийскаяимпериявVI—XIвв 2
4 АрабывVI—ХIвв. 2
5 Средневековоеевропейскоеобщество 3
6 ГосударстваЕвропывXII—XVвв. 4
7 КультурасредневековойЕвропы 2
8 СтраныВостокавСредние века 3
9 ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека 1
10 Обобщение 1

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 45
11 Введение 1

12
Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности.ВосточнаяЕвропав

середине I тыс. н. э. 5
13 РусьвIX—началеXIIв. 13
14 РусьвсерединеXII—началеXIIIв 6
15 РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII—XIVв 10
16 ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв 8
17 Обобщение 2

ИТОГО 68

7
класс

№пп
Наименованиеразделовитемпрограммы

Количество
часов

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV —XVIIв 23
1 Введение 1
2 Великиегеографическиеоткрытия 2
3 ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVIIвв. 2
4 Реформацияиконтрре-формациявЕвропе 2
5 ГосударстваЕвропывXVI—XVII вв. 7
6 МеждународныеотношениявXVI—XVIIвв. 2
7 ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя 3
8 СтраныВостокавXVI—XVII вв. 3
9 Обобщение 1

ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликогокняжествакцарству 45
10 РоссиявXVI в. 13
11 СмутавРоссии 9
12 РоссиявXVII в. 16
13 КультурноепространствоXVI—XVIIвв 5
14 Обобщение 2

ИТОГО 68

8
класс
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№пп
Наименованиеразделовитемпрограммы

Количество
часов

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв 23
1 Введение 1
2 ВекПросвещения 2
3 ГосударстваЕвропывXVIIIв. 6
4 БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависи-мость 2
5 ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 3
6 ЕвропейскаякультуравXVIIIв 3
7 МеждународныеотношениявXVIIIв. 2
8 СтраныВостокавXVIIIв. 3
9 Обобщение 1

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII—XVIIIв.:отцарствакимперии 45
10 Введение 1
11 РоссиявэпохупреобразованийПетраI 11
12 РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты 7
13 Россияв1760—1790-хгг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 18
14 КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв 6
15 Обобщение 2

ИТОГО 68

9
класс

№пп
Наименованиеразделовитемпрограммы

Количество
часов

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIХ—началоХХв 23
1 Введение 1
2 ЕвропавначалеXIX в. 2

3
Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социаль-

ные отношения, политические процессы 2
4 Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—1840-хгг 2
5 СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ —началеХХв 6
6 СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв. 2
7 СтраныАзиивХIХ—началеХХв. 3
8 НародыАфрикивХIХ —началеХХв 1
9 РазвитиекультурывXIX—началеХХ в. 2
10 МеждународныеотношениявXIX—началеXXв. 1
11 Обобщение 1

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX—началеXX в. 45
12 Введение 1
13 Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 7
14 Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 5
15 КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв 3
16 НародыРоссиивпервойполовинеXIXв 2
17 СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII 6
18 Россияв1880—1890-хгг. 4
19 КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 3
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20 Этнокультурныйобликимперии 2

21
Формирование гражданского общества и основные направления общественных дви-

жений 2
22 РоссиянапорогеXXв 9
23 Обобщение 1

ИТОГО 68

УЧЕБНЫЙМОДУЛЬ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программаучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»(далее—Программамо- дуля)
составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов программы
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учётом федераль-
нойпрограммывоспитания,Концепциипреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии»вобра-
зовательныхорганизациях,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы(утвер-
ждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол
от 23 октября 2020 г)
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОМОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТО- РИЮ
РОССИИ»
Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного общего
образованияопределяетсяегопознавательнымимировоззренческимзначениемдлястановления
личности выпускника уровня основного общего образования Содержание учебного модуля, его
воспитательный потенциал призваны реализовать условия для формирования у
подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли
современной России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества,
позволятсоздать основу для овладениязнаниями об основных этапахи событияхНовейшей ис-
тории России на уровне среднего общего образования Учебный модуль «Введение в Новейшую
историю России» имеет также историко-просвещенческую направленность, формируя у моло-
дёжи способность и готовность к защите исторической правды и сохранению исторической па-
мяти,противодействиюфальсификацииисторическихфактов.Программамодуляявляетсяосно-
войпланированияпроцессаосвоенияшкольникамипредметногоматериаладо1914ги установ-
ления его взаимосвязей с важнейшими событиями периода Новейшей истории России
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОС-

СИИ»
Целиизученияучебногомодуля«ВведениевНовейшую историю России»:
—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, со-

циальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
—владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом вни-

мании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
—воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,гражданственности,уваженияксвоемуОтечеству

— многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;

—развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточникахин-
формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
соответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивзаимообусловленности;
—формированиеушкольниковуменийприменятьисторическиезнаниявучебнойивнешколь-

нойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональномоб-
ществе;

—формированиеличностнойпозицииобучающихсяпоотношениюнетолькокпрошлому,но и к
настоящему родной страны.
МЕСТОИРОЛЬУЧЕБНОГОМОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ»
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Учебныймодуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»призванобеспечиватьдостижение
образовательных результатов при изучении учебного предмета «История» на уровне основного
общего образования ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на
развитиеуменийобучающихся«устанавливатьпричинно-следственные,пространственные,вре-
менные связи исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важ-
нейшими событиями ХХ — начала XXI в ;
характеризоватьитогииисторическоезначениесобытий»
Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обучаю-

щихсясключевымисобытиямиНовейшейисторииРоссии,предваряясистематическоеизучение
отечественной истории ХХ — начала XXI в в 10— 11 классах Кроме того, при изучении регио-
нальной истории, при реализации федеральной программы воспитания и организации внеуроч-
ной деятельности педагоги получат возможность опираться на представления обучающихся о
наиболеезначимыхсобытияхНовейшейисторииРоссии,обихпредпосылках(истоках),главных
итогах и значении
Модуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»можетбытьреализованвдвух вариантах:
—присамостоятельномпланированииучителемпроцессаосвоенияшкольникамипредметного

материала до 1914 г для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями периода Но-
вейшей истории России (в курсе «История России», включающем темы модуля) В этом случае
предполагается,чтовтематическомпланированиитемы,содержащиесявПрограммемодуля
«Введение в Новейшую историю России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с те-
мами,содержащимисявфедеральнойрабочейпрограммеучебногопредмета«История»Прита- ком
варианте реализации модуля количество часов на изучение курса «История России» в 9 классе
должно быть увеличено на 14 учебных часов;

— в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного
плана,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийизперечня,предлагаемогообра-
зовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулиповыборуобучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе преду-
сматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (в объёме не менее 14 учеб-
ных часов)

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса

Программакурса«ИсторияРоссии»(9класс)
Коли
чество
часов

Программа учебного модуля
«ВведениевНовейшуюисторию
России»

Коли
чество
часов

Введение 1 Введение 1

Перваяроссийскаяреволюция1905—1907 гг 1 Российскаяреволюция
1917—1922 гг 3

Отечественнаявойна1812г—важнейшеесобытиерос-
сийскойимировойисторииXIXвКрымскаявойнаГе-
роическаяоборонаСевастополя

2 Великая Отечествен
наявойна1941—1945гг 4

Социальнаяиправоваямодернизациястраны при
Александре II Этнокультурный облик
империи Формирование гражданскогообщества и ос-
новные направления общественных движений

19 Распад СССР Становлениеновой
России (1992—1999) 2

На пороге нового века Крымская война Героическая
оборона Севастополя. Общество и власть
послереволюции.Урокиреволюции:политическаяста-
билизацияисоциальныепреобразованияПАСтолы-
пин: программа системных реформ, масштаб и резуль-
таты

3

Возрождениестраныс
2000-х гг
ВоссоединениеКрыма
с Россией

3

Обобщение 1 Итоговоеповторение 1

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОМОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ»
Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостногоучебного курса

№ Темыкурса

Коли-
чество
учебных
часов

1 Введение 1
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2 Российскаяреволюция1917—1922гг 3

2 ВеликаяОтечественнаявойна1941—
1945 гг 4

3
Распад СССР Становление новой Рос-

сии
(1992—1999)

2

4
Возрождениестраныс2000-хггВоссо-

едине
ниеКрымасРоссией

3

5 Итоговое повторение 1
Введение

ПреемственностьвсехэтаповотечественнойисторииПериод Новейшейисториистраны(с1914 г по
настоящее время) Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в
Российскаяреволюция1917—1922гг.
Российская империя накануне Февральской революции 1917 г : общенациональный кризис
Февральское восстание в Петрограде Отречение Николая II Падение монархии Временное пра-
вительство и Советы, их руководители Демократизация жизни страны Тяготы войны и
обострение внутриполитического кризиса Угроза территориального распада страны
Цели и лозунги большевиков В И Ленин как политический деятель Вооружённое восстание
вПетрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г Свержение Временного правительства и взятие
властибольшевикамиСоветскоеправительство(Советнародныхкомиссаров)ипервыепреобра-
зования большевиков Образование РККА Советская национальная политика Образование
РСФСР как добровольного союза народов России
ГражданскаявойнакакнациональнаятрагедияВоеннаяинтервенцияПолитикабелыхправитель- ств
А В Колчака, А И Деникина и П Н Врангеля
Переходстраныкмирной жизниОбразованиеСССРРеволюционныесобытиявРоссии глазами
соотечественников и мира Русское зарубежье
Влияниереволюционныхсобытийнаобщемировыепроцессы XXв,историюнародовРоссии
ВеликаяОтечественнаявойна1941—1945гг.
План«Барбаросса»ицелигитлеровскойГерманииввойнесСССРНападениенаСССР22июня 1941 г
Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны «Всё для фронта!
Всё для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад
Битва за Москву Парад 7 ноября 1941 г на Красной площади Срыв германских планов молние-
носной войны
Блокада Ленинграда Дорога жизни Значение героического сопротивления Ленинграда
Гитлеровскийплан«Ост»ПреступлениянацистовиихпособниковнатерриторииСССРРазграб-
лениеи уничтожение культурных ценностей Холокост Гитлеровскиелагеря уничтожения (лагеря
смерти)
КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны
Сталинградская битва Битва на Курской дуге
ПрорывиснятиеблокадыЛенинградаБитвазаДнепрМассовыйгероизмсоветскихлюдей,пред-
ставителей всех народов
СССР,нафронтеивтылуОрганизацияборьбывтылуврага:партизанскоедвижениеиподполь- щики
Юные герои фронта и тыла Патриотическое служение представителей религиозных
конфессийВкладдеятелейкультуры,учёныхиконструкторов вобщенароднуюборьбусврагом
ОсвобождениеоккупированнойтерриторииСССРБелорусскаянаступательнаяоперация(опера-
ция «Багратион») Красной Армии
СССРи союзники Ленд-лиз ВысадкасоюзниковвНормандиии открытиевторогофронтаОсво-
бодительнаямиссияКраснойАрмиивЕвропеБитвазаБерлинБезоговорочнаякапитуляцияГер-
мании и окончание Великой Отечественной войны
Разгром милитаристской Японии 3 сентября 1945 г — окончание Второй мировой войны
ИсточникиПобедысоветскогонародаВыдающиесяполководцыВеликойОтечественнойвойны
Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции Людские и материальные
потери СССР Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне
ОкончаниеВторой мировойвойныОсуждениеглавныхвоенныхпреступниковиихпособников
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(Нюрнбергский,ТокийскийиХабаровскийпроцессы)
ПопыткиискаженияисторииВтороймировойвойныироли советскогонародавпобеденадгит- леровской
Германией и её союзниками Конституция РФ о защите исторической правды
Города-героиДнивоинскойславыипамятныедатывРоссииУказыПрезидентаРоссийскойФе-
дерации об утверждении почётных званий «Город воинской славы», «Город трудовой
доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе
9 мая 1945 г — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг
Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы Акции «Георгиевская
ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом Ответственность
за искажение истории Второй мировой войны
РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992—1999)
Нарастание кризисных явлений в СССР М С Горбачёв Межнациональные конфликты «Парад
суверенитетов» Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР
Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР Избрание Б Н Ельцина
Президентом РСФСР
Объявление государственной независимости союзными республиками Юридическое оформле-
ниераспадаСССРисозданиеСодружестваНезависимыхГосударств(Беловежскоесоглашение)
Россия как преемник СССР на международной арене
РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993) Референдум по
проекту Конституции
РоссииПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993гиеёзначение
Сложные 1990-е гг Трудности и просчёты экономических преобразований в стране Совершен-
ствование новой российской государственности Угроза государственному единству
Россия на постсоветском пространстве СНГ и Союзное государство Значение сохранения Рос-
сией статуса ядерной державы
ДобровольнаяотставкаБНЕльцина
Возрождение страны с 2000-х гг
РоссийскаяФедерациявначалеXXIв:напутивосстановленияиукреплениястраныВступление
вдолжностьПрезидентаРоссийскойФедерацииВВПутинаВосстановление единогоправового
пространствастраныЭкономическаяинтеграциянапостсоветскомпространствеБорьбастерро-
ризмом
Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации Приоритетные национальные проекты
ВосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношенияхОтношениясСША и
Евросоюзом
ВоссоединениеКрымасРоссиейКрымвсоставеРоссийскогогосударствавXXвКрымв1991— 2014
гг Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г Декларация о независимости Ав-
тономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г ) Подписание Договора
между Российской Федерацией и РеспубликойКрымо принятии вРоссийскую Федерацию Рес-
публикиКрымиобразованиивсоставеРФновыхсубъектовФедеральныйконституционныйза- кон
от 21 марта 2014 г о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании всоставеРоссийской Федерации новыхсубъектов — Республики Крыми города
федерального значения Севастополя
ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия
Российская Федерация на современном этапе «Человеческий капитал», «Комфортная среда для
жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019—
2024 гг Разработка семейной политики Пропаганда спорта и здорового образа жизни Россия в
борьбе с коронавирусной пандемией Реализация крупных экономических проектов (строитель-
ствоКрымскогомоста,трубопроводов«СилаСибири»,«Северныйпоток»идругие)Поддержка
одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие)
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020) Признание Россией
ДНР и ЛНР (2022)
Значениеисторическихтрадицийикультурногонаследия длясовременнойРоссииВоссоздание
Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества
(РВИО) Исторические парки «Россия — моя история»
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Военно-патриотическийпарккультурыиотдыхаВооружённыхСилРоссийскойФедерации
«Патриот»Мемориальныйпарк
ПобедынаПоклоннойгореиРжевскиймемориалСоветскомуСолдатуВсероссийскийпроект
«Безсрокадавности»НовыеинформационныересурсыоВеликой Победе
Итоговоеповторение
ИсторияродногокраявгодыреволюцийиГражданскойвойны
Нашиземляки—героиВеликойОтечественнойвойны1941—1945гг Наш
регион в конце XX — начале XXI в
Трудовыедостиженияродногокрая
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОМОДУЛЯ
«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮ РОССИИ»
Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении содержа-

ния учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»
1) Личностныерезультаты
Содержание курса способствует процессу формирования внутренней позиции личности как

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности вы-
пускника основной школы действовать на основе системы позитивных ценностных ориентаций
Содержаниеучебногомодуляориентированонаследующиеважнейшиеубежденияикачества

школьника, которыедолжны проявляться как вего учебной деятельности, так и при реализации
направлений воспитательной деятельности образовательной организации в сферах:

— гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализа-
ции его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в
жизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны;непри-
ятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиероли различныхсоциальныхинсти-
тутов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражда-
нина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногокон-
фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, ак-
тивноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности
(волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней);

— патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли-
культурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное от-
ношениекдостижениямсвоей Родины —России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,бое-
вымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственным
праздникам, историческому и природному наследию, памятникам и символам воинской славы,
традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране;духовно-нравственноговоспитания:
ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьоце-
ниватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных
поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного
пространства
Содержание учебного модуля также ориентировано на понимание роли этнических культур-

ныхтрадиций—вобластиэстетическоговоспитания;наформированиеценностногоотношения
кздоровью,жизнииосознаниенеобходимостиихсохранения,следованияправиламбезопасного
поведения в интернет-среде (сфера физического воспитания, формирования культуры здоровья
иэмоциональногоблагополучия);активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсе- мьи,
организации, города, края) социальной направленности, уважение к труду и результатам
трудовой деятельности (область трудового воспитания); готовность к участию в практической
деятельности экологической направленности
Приосвоениисодержанияучебногомодуляшкольникипродолжатосмыслениеценностинауч-

ного познания, освоение системы научных представлений об основных закономерностях разви-
тия общества, расширение социального опыта для достижения индивидуального и коллектив-
ногоблагополучия,втомчислевходеовладенияязыковойичитательскойкультурой,основ-
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ными навыками исследовательской деятельности Важным также является подготовить выпуск-
ника основной школы к изменяющимся условиям социальной среды, сформировать стрессо-
устойчивость, открытость опыту и знаниям других

2) Метапредметныерезультаты
МетапредметныерезультатыизученияключевыхсобытийипроцессовНовейшейисторииРос-

сии в учебном модуле выражаются в следующих качествах и действиях
Всфереуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий:
владениебазовымилогическимидействиями:выявлятьихарактеризоватьсущественныепри-

знаки, итоги и значение ключевых событий и процессов Новейшей истории России;
— выявлятьпричинно-следственные,пространственныеивременныесвязи(приналичии)изу-

ченных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX — начала XXI
в;выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахсучётомпредложенной
задачи;классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидля классификации;
выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи;делать
выводы,создаватьобобщенияовзаимосвязяхсиспользованиемдедуктивных,индуктивныхумо-
заключений и по аналогии, строить логические рассуждения; самостоятельно выбирать способ
решения учебной задачи;

— владениебазовымиисследовательскимидействиями:использоватьвопросыкакисследова-
тельскийинструментпознания;формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным
ижелательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-
ровать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое
исследованиедляустановленияпричинно-следственныхсвязейсобытийипроцессов;оценивать на
применимость и достоверность информацию; самостоятельно формулировать обобщения и
выводыпорезультатампроведенногонебольшогоисследования,владетьинструментамиоценки
достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее раз-
витие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;

— владениеспособами работысинформацией:применять различныеметоды,инструментыи
запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной
учебнойзадачиизаданныхкритериев;выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпре-
тироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления(справочная,научно-популярная
литература, интернет-ресурсы и другие); находить сходные аргументы (подтверждающие или
опровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках;самосто-
ятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемые
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать
надёжностьинформациипокритериям,предложеннымилисформулированнымсамостоятельно;
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию
Всфереуниверсальныхкоммуникативныхучебныхдействий:
— общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисце-

лямииусловиямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; понимать намерения
других,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулировать
свои возражения; формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) 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; публично представлять результаты выполненного исследования,
проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенно- стей
аудитории и в соответствии с ними составлять устные и письменные тексты с использова- нием
иллюстративных материалов, исторических источников и других;

— осуществлениесовместной деятельности:пониматьииспользовать преимуществакоманд-
нойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимость
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать
цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять
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роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; планировать органи-
зацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех
участниковвзаимодействия),распределять задачимеждучленамикоманды,участвоватьвгруп-
повыхформахработы;выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосво-
емунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды;оцени-
ватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированным
участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого
члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-
ность к предоставлению отчёта перед группой
Всфереуниверсальныхрегулятивныхучебных действий:

— владениеприёмамисамоорганизации:выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучеб-
ныхситуациях;ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуально, в

группе); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-

тироватьпредлагаемыевариантырешений;составлятьпландействий(планреализациинамечен-
ногоалгоритмарешенияилиегочасти),корректироватьпредложенныйалгоритм(илиегочасть)

сучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте;делатьвыборибратьответствен-
ностьзарешение;

— владениеприёмамисамоконтроля:проявлятьспособностьксамоконтролю,самомотивации и
рефлексии, к адекватной оценке и изменению ситуации; объяснять причины достижения (не-
достижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить пози-
тивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя-
тельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсо-
ответствие результата цели и условиям
Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяи других:
— выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми;
— ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических

ситуациях и окружающей действительности);
— регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучётомпозицийимненийдругихучастни- ков

общения
3) Предметныерезультаты
В составе предметных результатов по освоению Программы модуля следует выделить: пред-

ставления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX —
начала XXI в , основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, его
интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях

2.1.4 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии
с Концепцией преподавания учебного предмета "Обществознание", а также с учетом федераль-
ной программы воспитания и подлежит непосредственному применениюпри реализации обяза-
тельной части ООП ООО.
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи

в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся
подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодей-
ствия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и
гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.
Изучениекурса«Обществознание»,включающегознанияороссийскомобществеинаправле- ниях

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны,
правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской граждан-
ской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценно-
стям.
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Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая
СМИи Интернет,помогаетшкольникамосвоить языксовременной культурной,социально-эко-
номическойиполитическойкоммуникации,вноситсвойвкладвформированиеметапредметных
умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.
Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир

культурыиобщественныхценностейивтожевремяоткрытиюиутверждениюсобственного
«Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего
места в обществе.
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«Обществознание»
Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколеявляются:
воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной от-

ветственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;
развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, привер-

женностиправовымпринципам,закреплённымвКонституцииРоссийскойФедерацииизаконо-
дательстве Российской Федерации;
развитиеличностинаисключительноважномэтапееё

социализации—вподростковомвозрасте,становлениееёдуховно-нравственной,политической
иправовойкультуры,социальногоповедения,основанногонауважениизаконаиправопорядка;
развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной,
наукоёмкой трудовой деятельности;
формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение
учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,
нормах,регулирующихобщественныеотношения,необходимыедлявзаимодействияссоциаль- ной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
овладениеумениямифункциональнограмотногочеловека:получать изразнообразныхисточ-

ников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической дея-
тельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
созданиеусловийдляосвоенияобучающимисяспособовуспешноговзаимодействиясразлич-

ными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными инсти-
тутами дляреализацииличностногопотенциалавсовременномдинамичноразвивающемсярос-
сийском обществе;
формированиеопытапримененияполученныхзнанийи уменийдлявыстраиванияотношений

междулюдьмиразличныхнациональностейивероисповеданийвобщегражданскойи всемейно-
бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами
и средствами защите правопорядка в обществе.
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Всоответствиисучебнымпланомобществознаниеизучаетсяс6по9класс.Общееколичество

времениначетырегодаобучениясоставляет136часов.Общаянедельнаянагрузкавкаждомгоду
обучения составляет 1 час.
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6

КЛАСС
Человекиегосоциальноеокружение
Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного.

Потребностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека.
Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаиформирование

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.
Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная пози-

ция.
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Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком
мира и самого себя как вид деятельности.
Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося.
Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков.Общениев современ-

ных условиях.
Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе.Межличност- ные

отношения (деловые, личные).
Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции.Семейный досуг.

Свободное время подростка.
Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях.
Общество,вкотороммыживём
Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные

сферы жизни общества и их взаимодействие.
Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе.
Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития.Видыэко-

номической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны.
Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государственная

власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн
Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современ-
ных государств.
Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа.
Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременногообще-

ства.
Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного

сообщества и международных организаций.
7 КЛАСС
Социальныеценностии нормы
Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и пат-

риотизм. Гуманизм.
Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе.

Видысоциальныхнорм.Традициииобычаи.
Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьи стыд.
Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние

моральных норм на общество и человека.
Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль.
Человеккакучастникправовых отношений
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. Правоспо-

собность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. Правомерное
поведение. Правовая культура личности.
Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление.Опасностьпра-

вонарушений для личности и общества.
Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и

свободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.Конституционныеобязанностигражда-
нина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты.
Основыроссийского права
КонституцияРоссийскойФедерации —основнойзакон.Законыиподзаконныеакты.Отрасли

права.
Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право

собственности, защита прав собственности.
Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребите-

лей и возможности ихзащиты. Несовершеннолетниекак участники гражданско-правовых отно-
шений.
Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,обществаигосударства.Условия

заключениябракавРоссийскойФедерации.Праваиобязанностидетейиродителей.Защитаправ и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
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Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой
договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Осо-
бенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности.
Видыюридическойответственности.Гражданско-правовыепроступкиигражданско-правовая

ответственность. Административные проступки и административная ответственность. Дисци-
плинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная ответ-
ственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.
Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных орга-

нов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов.
8 КЛАСС
Человеквэкономическихотношениях
Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов.Экономи- ческий

выбор.
Экономическаясистемаиеёфункции. Собственность.
Производство—источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства.Трудоваядеятель- ность.

Производительность труда. Разделение труда.
Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности.
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 повысить эффективность про-

изводства.
Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьи безработица.
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники

фондового рынка). Услуги финансовых посредников.
Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации.
Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам(депозит,кредит,платёжнаякарта,денежные

переводы,обменвалюты).Дистанционноебанковскоеобслуживание.Страховыеуслуги.Защита
прав потребителя финансовых услуг.
Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские

товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный
бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений.
Экономическиецелиифункциигосударства.Налоги.Доходыирасходыгосударства.Государ-

ственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Фе-
дерации. Государственная политика по развитию конкуренции.
Человеквмире культуры
Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности.

Современнаямолодёжная культура.
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества.
Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществе.

ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование.
ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации.
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода ве-

роисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в Рос-
сийской Федерации.
Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества.
Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете.
9 КЛАСС
Человеквполитическомизмерении
Политика и политическая власть. Государство — политическая организация общества. При-

знаки государства. Внутренняя и внешняя политика.
Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления. Унитарное и фе-

деративное государственно-территориальное устройство.
Политическийрежимиего виды.
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Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество.
Участие граждан в политике. Выборы, референдум.
Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические ор-

ганизации.
Гражданинигосударство
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — демократическое федера-

тивноеправовоегосударствосреспубликанскойформойправления.Россия —социальноегосу-
дарство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства.
Россия — светское государство.
Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской

Федерации.Президент—главагосударстваРоссийскаяФедерация.ФедеральноеСобраниеРос-
сийской Федерации:Государственная Думаи Совет Федерации. Правительство РоссийскойФе-
дерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Феде-
рации. Верховный Суд Российской Федерации.
Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации.
Государственно-территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийской

Федерации:республика,край,область,городфедеральногозначения,автономнаяобласть,авто-
номный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.
Местноесамоуправление.
КонституцияРоссийскойФедерацииоправовомстатусечеловекаигражданина.Гражданство

РоссийскойФедерации.Взаимосвязьконституционныхправ,свободиобязанностейгражданина
Российской Федерации.
Человеквсистемесоциальных отношений
Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп.
Социальная мобильность.
Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка. Социализация
личности.
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли

членов семьи.
Этносинация.Россия—многонациональноегосударство.Этносыинациивдиалогекультур.
Социальная политика Российского государства.
Социальныеконфликтыипутиих разрешения.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового
образа жизни.
Человеквсовременномизменяющемся мире
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия

глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологиче-
ская ситуация и способы её улучшения.
Молодёжь—активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение.
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.
Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Модаи спорт.
Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в

виртуальном пространстве.
Перспективыразвитияобщества.
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕ-

СТВОЗНАНИЕ»
НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленысучётомособенностейпреподавания

обществознания в основной школе.
Планируемыепредметныерезультатыисодержаниеучебногопредмета распределеныпогодам

обучениясучётомвходящихвкурссодержательныхмодулей(разделов)итребованийкрезульта- там
освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государ-
ственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,атакжесучётомпрограммы
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воспитания.Содержательныемодули(разделы)охватываютзнанияобобществеичеловекевце-
лом,знаниявсехосновныхсфержизниобществаизнаниеосновроссийскогоправа.Представлен-
ныйвпрограммевариантраспределениямодулей(разделов)погодамобученияявляетсяоднимиз
возможных.
Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение

содержания,прикотороммодуль(раздел)«Основыроссийскогоправа»замыкаетизучениекурса в
основной школе.
Личностныерезультаты
Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпообществознаниюдляосновногооб-

щего образования (6—9 классы).
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучаю-
щихсяруководствоватьсяимивжизни,вовзаимодействиисдругимилюдьми,припринятиисоб-
ственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности впро-
цессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной направ-
ленностииопытаконструктивногосоциальногоповеденияпоосновнымнаправлениямвоспита-
тельной деятельности, в том числе в части:
Гражданскоговоспитания:
готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,сво-

бодизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорга-
низации,местногосообщества,родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дис-
криминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представле- ние
об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах
межличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;представле-
ниеоспособахпротиводействиякоррупции;готовностькразнообразнойсозидательнойдеятель-
ности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном само-
управлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности (волонтёрство,помощьлюдям,
нуждающимся в ней).
Патриотическоговоспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской
Федерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины
—России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениям
народа; уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, природ-
ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.
Духовно-нравственноговоспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность

оцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравствен-
ныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциаль- ных
поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обществен- ного
пространства.
Эстетическоговоспитания:
восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной куль-
туры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и ми-
ровогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамо-
выражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия:
осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоро-

выйобразжизни<...>;осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеал-
коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; со-
блюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде;
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа-
ционным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль-
нейшие цели;
умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;<…>
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права

другого человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образователь-

ной организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к
практическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновеприменения
изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для
успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;<…>ува-
жениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивиду-
альнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересов и
потребностей.
Экологическоговоспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих
действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание гло-
бального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в
практической деятельности экологической направленности.
Ценностинаучногопознания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

кономерностяхразвитиячеловека,природыи общества,овзаимосвязяхчеловека сприродной и
социальнойсредой;овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль-
ного и коллективного благополучия.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся

условиям социальной и природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной
жизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональной
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной
среды;
способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость

опыту и знаниям других;
способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих,по-

вышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение
учитьсяудругихлюдей;осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетен- ции
из опыта других;
навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втомчисле

способность формулировать идеи,понятия,гипотезыобобъектахи явлениях,втомчислеранее
неизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзнанийи компетентностей,планироватьсвоёраз-
витие;
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять

операциивсоответствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятия,конкретизировать
понятиепримерами,использоватьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач(далее —опериро-
ватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконцепцииустой-
чивого развития;
умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;



335

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей
и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме-

нения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулировать и
оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошед-
шей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
Метапредметныерезультаты
Метапредметныерезультаты освоения основной образовательной программы, формируемые

при изучении обществознания:
1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями
Базовыелогическиедействия:
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых

фактах, данных и наблюдениях;
предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий;
выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; <…>
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе-

ний по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).
Базовыеисследовательскиедействия:
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формулировать гипотезу обистинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию, мнение;
проводитьпосамостоятельносоставленномуплану<…>небольшоеисследованиепоустанов-

лениюособенностейобъектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектов
между собой;
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования

<…>;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, <…> исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и
обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхи
контекстах.
Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхви- дов

и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках;
самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации<…>;
оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработником

или сформулированным самостоятельно;
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.
2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями
Общение:
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-
виями общения;
выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьирас-

познаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-

ной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и выска-

зывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного <…> исследования, проекта;
самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованиемиллюстративных материалов.
Совместнаядеятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-
ствия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений

ивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и
иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и

координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-

рованнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаж-
догочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьго-
товность к предоставлению отчёта перед группой.

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями
Самоорганизация:
выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше-

ния в группе, принятие решений в группе);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ реше-

ния учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-
вать предлагаемые варианты решений;
составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;
делатьвыборибратьответственностьзарешение.
Самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;
учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной задачи,

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкупри-

обретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.
Эмоциональныйинтеллект:
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различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять
и анализировать причины эмоций;
ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;
регулировать способ выражения эмоций.
Принятиесебяи других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; принимать
себя и других, не осуждая;
открытостьсебеи другим;
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.
Предметныерезультаты
Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Обществознание» (6—

9 классы):
1) освоениеиприменениесистемызнанийосоциальныхсвойствахчеловека,особенностяхего

взаимодействиясдругимилюдьми,важностисемьикакбазовогосоциальногоинститута;харак-
терных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих обществен-
ныеотношения,включаяправовыенормы,регулирующиетипичныедлянесовершеннолетнегои
членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и се-
мейногоправа,основыналоговогозаконодательства);процессахиявленияхв экономической(в
области макро- и микроэкономики),социальной, духовной иполитической сферах жизни обще-
ства; основах конституционного строя и организации государственной власти вРоссийской Фе-
дерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолет-
него);системеобразованиявРоссийскойФедерации;основахгосударственнойбюджетнойиде-
нежно-кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультурыиобразования,противодей-
ствиикоррупциивРоссийскойФедерации,обеспечениибезопасностиличности,обществаигос-
ударства, в том числе от терроризма и экстремизма;

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том
числезащитачеловеческойжизни,прависвободчеловека,семья,созидательныйтруд,служение
Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопо-
мощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей
Родины); государство как социальный институт;

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, со-
циальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной
жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных
отношений;ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм,втомчислесвязан- ных
с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических
потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный
признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным
сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции;

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность лю-
дей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их эле-
менты и основные функции;

6) умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциальныхобъектов,явлений,процессовв
различныхсферахобщественнойжизни,ихэлементовиосновныхфункций,включаявзаимодей-
ствияобществаиприроды,человекаиобщества,сферобщественнойжизни,гражданинаигосу-
дарства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущно-
сти,взаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительности,втомчиследляаргументи-
рованного объяснения роли информации и информационных технологий в современном мире;
социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования,
опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного
налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны
международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при ис-
полнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;
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8) умениесопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоци-
альный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё
отношение к явлениям, процессам социальной действительности;

9) умениерешатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,отра-
жающиевыполнениетипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей,типичныесоциаль-
ныевзаимодействиявразличныхсферахобщественнойжизни,втомчислепроцессыформирова- ния,
накопления и инвестирования сбережений;

10) овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлече- ний
из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение со-
ставлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диа-
грамму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графиче-
ской,аудиовизуальной)позаданнойтемеизразличныхадаптированныхисточников(втомчисле
учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) с соблюде-
нием правил информационной безопасности при работе в Интернете;

12) умениеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоце-
нивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных ис-
точников (в том числеучебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными
знаниямиоморальномиправовомрегулированииповедениячеловека,личнымсоциальнымопы-
том;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами;

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их со-
ответствияморальным,правовымиинымвидамсоциальныхнорм,экономическойрационально-
сти(включаявопросы,связанныесличнымифинансамиипредпринимательскойдеятельностью,
дляоценкирисковосуществленияфинансовыхмахинаций,применениянедобросовестныхпрак-
тик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;

14) приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновыфинансовойгра-
мотности,впрактической(включаявыполнениепроектовиндивидуальноивгруппе)деятельно-
сти,вповседневнойжизнидляреализацииизащитыправчеловекаигражданина,прав потреби- теля
(в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обя-
занностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления личного финансового
плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; а
также опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой
и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;

15) приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформы(втомчислеэлектронной)исо-
ставления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного
финансового плана, резюме);

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми дру-
гойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностей
современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и
традиций народов России1.

6 КЛАСС
Человекиегосоциальноеокружение
— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании лич-

ности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, обще-
нии и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми;

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на приме-
рахсемьи,семейныхтрадиций;характеризоватьосновныепотребностичеловека,показыватьих
индивидуальный характер; особенностиличностного становленияи социальнойпозициилюдей с
ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение
для человека и общества;

1Далее в программе предметные результаты конкретизируются по годам обучения. В разделе программы «Тематическое
планирование» каждый из предметных результатов содержит номер конкретизируемого обобщённого результата, представлен-
ного в данном перечне.
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— приводитьпримерыдеятельностилюдей,еёразличныхмотивовиособенностейвсовре-
менных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой
группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и со-
трудничества людей в группах;

— классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилю- дей;
— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и

животных; виды деятельности (игра, труд, учение);
— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,способовире-

зультатов деятельности, целей и средств общения;
— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностиоб-

щениякаксоциальногоявления,познаниячеловекоммираисамогосебякаквидадеятельности,
ролинепрерывногообразования,значенияличногосоциальногоопытаприосуществленииобра-
зовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников;

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный соци-
альный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным
способам выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения
подростков;

— решать познавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправиобязанностейучаще-
гося;отражающиеособенностиотношенийвсемье,сосверстниками,старшимиимладшими;

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе из-
влечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план,
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;

— искатьиизвлекатьинформациюосвязипоколенийвнашемобществе,обособенностях
подростковоговозраста,оправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисточни-
ков(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформацион- ной
безопасности при работе в Интернете;

— анализировать,обобщать,систематизировать,оценивать социальную информацию о
человекеиегосоциальномокруженииизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхма-
териалов) и публикаций в СМИ;

— оценивать собственные поступки иповедение других людей входе общения, вситуа-
циях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё от-
ношение к учёбе как важному виду деятельности;

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в
повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со
сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса;

— приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаимодействиеслюдьмидругой
культуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,
взаимопонимания между людьми разных культур.
Общество,вкотороммы живём
— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе;

процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни обще-
ства,онародахРоссии,огосударственнойвластивРоссийскойФедерации;культуреидуховной
жизни; типах общества, глобальных проблемах;

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государ-
ственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные
ценности, особенности информационного общества;

— приводитьпримерыразногоположениялюдейвобществе,видовэкономическойдеятель-
ности, глобальных проблем;

— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы;
— сравниватьсоциальныеобщностиигруппы,положениевобществеразличныхлюдей;раз-

личные формы хозяйствования;
— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности

основных участников экономики;
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— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)влиянияпри-
родынаобществоиобществанаприродусущностиивзаимосвязейявлений,процессовсоциаль- ной
действительности;

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественной
жизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекпроблемамвзаимодействиячеловекаипри- роды,
сохранению духовных ценностей российского народа;

— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие воз-
можности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы);

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихсяотно-
шений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества;

— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информа-
цию о народах России;

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию,
включаяэкономико-статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхмате-
риалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы;

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-
ствия духовным традициям общества;

— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практиче-
скойдеятельности,направленнойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(втомчислепо-
требителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём;

— осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкуль-
туры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновевзаимопониманиямеждулюдьми
разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России.

7 КЛАСС
Социальныеценностиинормы
— осваивать и применять знания о социальных ценностях; осодержании и значении соци-

альных норм, регулирующих общественные отношения;
— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (втом числе

защитачеловеческой жизни, прави свобод человека, гуманизм, милосердие);моральныенормы и
их роль в жизни общества;

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;

— классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы;
— сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм;
— устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществои человека;
— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностисо-

циальных норм;
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обще-

ственной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной действи-
тельности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам обще-
ственной жизни и поведения человека в обществе;

— решать познавательныеи практическиезадачи, отражающиедействиесоциальных норм
как регуляторов общественной жизни и поведения человека;

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гу-
манизма, гражданственности, патриотизма;

— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме
морального выбора;

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюиз
адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ,соотносить её с
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека;

— оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствиянор- мам
морали;

— использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни;
— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший

документ (заявление);
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— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценно-
стей, взаимопонимания между людьми разных культур.
Человеккакучастникправовыхотношений
— осваивать иприменять знания о сущности права, о правоотношении как социальноми

юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и
членов его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федера-
ции(втомчисленесовершеннолетнего);правонарушенияхиихопасностидляличностииобще- ства;

— характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные
праваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации,праваребёнкавРоссийскойФедерации;

— приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторыхвозникаютправоотношения,и
ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; спо-
собызащиты правребёнкавРоссийской Федерации; примеры,поясняющиеопасность правона-
рушений для личности и общества;

— классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпри-
знак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки;

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступ-
ление,дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннолетнихввозрастеот 14 до
18 лет;

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и госу-
дарства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями дееспособ-
ности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обще-
стве,необходимостиправомерногоповедения,включаяналоговоеповедениеипротиводействие
коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и пре-
ступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несо-
вершеннолетнегосоциальныхролей(членасемьи,учащегося,членаученическойобщественной
организации);

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обще-
ственной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуля-
торов общественной жизни и поведения человека;

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиеправовыхнормкак
регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и
приниматьрешения,связанныесисполнениемтипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальных
ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации);

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать инфор-
мациюизфрагментовКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовыхак- тов,
из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и за-
щитеправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации,оправахребёнкаиспособах их
защиты и составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию втаблицу,
схему;

— искатьиизвлекатьинформациюосущностиправаи значении правовыхнорм,оправо- вой
культуре, о гарантиях и защите прави свобод человека и гражданина в Российской Федера-
ции,выявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников(втомчислеучеб-
ныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипри
работе в Интернете;

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюиз
адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить
её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социаль-
ным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их ар-
гументами;

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-
ствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;
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— использоватьполученныезнанияоправеиправовыхнормахвпрактическойдеятельно- сти
(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной
жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав
человека и гражданина,правпотребителя,выборапрофессии и оценки собственныхперспектив
впрофессиональнойсфересучётомприобретённыхпредставленийопрофессияхвсфереправа,
включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять результаты своей
деятельности(врамкахизученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность),всоответствии с
темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший
документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации;

— осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкуль-
туры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей совре-
менногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивза-
имопонимания между народами, людьми разных культур.
Основыроссийского права
— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других норма-

тивных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых
нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные
отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о за-
щитеправнесовершеннолетних;о юридическойответственности(гражданско-правовой,дисци-
плинарной,административной,уголовной);оправоохранительныхорганах;обобеспечениибез-
опасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;

— характеризоватьрольКонституцииРоссийскойФедерациивсистемероссийскогоправа;
правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и
справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; спо-
собы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудо-
вого договора, виды правонарушений и виды наказаний;

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регу-
лируемыенормамигражданского,трудового,семейного,административногоиуголовногоправа, в
том числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения;

— классифицироватьпоразнымпризнакамвидынормативныхправовыхактов,видыпра-
вонарушенийиюридическойответственностипоотраслямправа(втомчислеустанавливатьсу-
щественный признак классификации);

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования
различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголов-
ного), праваи обязанности работникаи работодателя, имущественные и личныенеимуществен-
ные отношения;

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиправиобязанностейработникаиработодателя,
прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных неимуще-
ственных отношений в семье;

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для объ-
яснениявзаимосвязигражданскойправоспособностиидееспособности;значениясемьивжизни
человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных и адми-
нистративныхправонарушений,экстремизма,терроризма,коррупцииинеобходимостипротиво-
стоять им;

— определятьиаргументироватьсвоёотношениекзащитеправучастниковтрудовыхот-
ношенийсопоройназнаниявобластитрудовогоправа,кправонарушениям,формулироватьар-
гументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм;

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия,
регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного
права;

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать инфор-
мациюизфрагментовнормативныхправовыхактов(ГражданскийкодексРоссийскойФедерации,
СемейныйкодексРоссийскойФедерации,ТрудовойкодексРоссийскойФедерации,КодексРос-
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сийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях,УголовныйкодексРоссийскойФе-
дерации),изпредложенныхучителемисточниковоправовыхнормах,правоотношенияхиспеци-
фике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;

— искатьиизвлекатьинформациюпоправовойтематикевсферегражданского,трудового,
семейного,административногоиуголовногоправа:выявлятьсоответствующиефактыизразных
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюде-
нием правил информационной безопасности при работе в Интернете;

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюиз
адаптированныхисточников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить
её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, админи-
стративногоиуголовного)иличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые
правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних;

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-
ствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права;

— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, адми-
нистративного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные зада-
ния,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповседневнойжизнидляосознанноговыполнения
обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представ-
лять результаты своей деятельности (врамках изученного материала, включая проектную дея-
тельность),всоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламен- том;

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший
документ (заявление о приёме на работу);

— осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкуль-
туры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей совре-
менногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивза-
имопонимания между народами, людьми разных культур.

8 КЛАСС
Человеквэкономическихотношениях
— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных прояв-

лениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования эконо-
мики,финансовыхотношениях,роли государствавэкономике,видах налогов,основахгосудар-
ственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на
развитие конкуренции;

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономиче-
ских системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции
денег;

— приводитьпримерыспособовповышенияэффективностипроизводства;деятельностии
проявления основных функций различных финансовых посредников; использования способов
повышения эффективности производства;

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации)
механизмы государственного регулирования экономики;

— сравниватьразличныеспособыхозяйствования;
— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономиче-

ских кризисов в государстве;
— использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения)

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государствен-
ного регулирования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, соци-
ально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безрабо-
тицы, необходимости правомерного налогового поведения;

— определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаоб-
ществоведческиезнания,фактыобщественной жизни своёотношениекпредпринимательствуи
развитию собственного бизнеса;
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— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,связанныесосуществлениемэкономиче-
скихдействий,наосноверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;сиспользо-
ванием различных способов повышения эффективности производства; отражающие типичные
ситуацииисоциальныевзаимодействиявсфереэкономическойдеятельности;отражающиепро-
цессы;

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информа-
циювмодели(таблица,схема,графикипр.),втомчислеосвободныхиэкономическихблагах,о
видахиформахпредпринимательскойдеятельности,экономическихисоциальныхпоследствиях
безработицы;

— извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернетао
тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового
мошенничества;

— анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоце-
нивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных ис-
точников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным соци-
альным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их
аргументами;

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономи-
ческойрациональности(сложившиесямоделиповеденияпроизводителейипотребителей;граж- дан,
защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических дей-
ствий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования раз-
личных способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов,
для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных
практик);

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в
практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяй-
ства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для выбора про-
фессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфере;выбораформсбережений;
дляреализацииизащитыправпотребителя(втомчислефинансовыхуслуг),осознанноговыпол-
нения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в про-
фессиональной сфере;

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, за-
явление, резюме);

— осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкуль-
туры,национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновегуманистическихценностей,вза-
имопонимания между людьми разных культур.
Человеквмире культуры
— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых рели-
гиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества;

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нрав-
ственности,гуманизм,милосердие,справедливость)нашегообщества,искусствокаксферудея-
тельности, информационную культуру и информационную безопасность;

— приводитьпримерыполитикироссийскогогосударствавсферекультурыиобразования;
влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;

— классифицироватьпоразнымпризнакамформыивиды культуры;
— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды ис-

кусств;
— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования

личности, взаимовлияние науки и образования;
— использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования;
— определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаоб-

ществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к информационной куль-
туре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете;
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— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяформимногообразиядухов- ной
культуры;

— овладевать смысловымчтениемтекстов по проблемамразвития современной культуры,
составлятьплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму,схему) и
преобразовывать предложенные модели в текст;

— осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиоз-
ных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о
видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации;

— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную
информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуаль-
ную), при изучении культуры, науки и образования;

— оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизни общества;
— использовать полученныезнания дляпубличного представления результатов своей дея-

тельностивсфередуховнойкультурывсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом;
— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей

разных культур, национальных и религиозных ценностей.
9 КЛАСС
Человеквполитическомизмерении
— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе
гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референ-
думе, о политических партиях;

— характеризоватьгосударствокаксоциальныйинститут;принципыипризнакидемокра- тии,
демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое
государство;

— приводитьпримерыгосударствсразличнымиформамиправления,государственно-тер-
риториального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на при-
мере внутренней и внешней политики России;политическихпартийи иных общественныхобъ-
единенийграждан;законногоучастиягражданвполитике;связиполитическихпотрясенийисо-
циально-экономического кризиса в государстве;

— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы
государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций;

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть
с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические ре-
жимы,унитарноеифедеративноетерриториально-государственноеустройство,монархиюирес-
публику, политическуюпартиюи общественно-политическоедвижение, выборы и референдум;

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и
государством;междуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан,связиполитиче- ских
потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;

— использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политическойвла-
сти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового
государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при испол-
нениисоциальнойролигражданина;оролиинформациииинформационныхтехнологийвсовре-
менном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и госу-
дарстве;

— определятьиаргументироватьнеприемлемостьвсехформантиобщественногоповеде- ния
в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отража-
ющие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей
избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, дру-
гихнормативныхправовыхактов,учебныхииныхтекстовобществоведческойтематики,связан- ных
с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или
схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике;
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— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обще-
стве:позаданиюучителявыявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхисточни-
ков(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформацион- ной
безопасности при работе в Интернете;

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граж-
дан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения
учётавней интересовразвитияобщества,её соответствиягуманистическими демократическим
ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;

— использоватьполученныезнаниявпрактическойучебнойдеятельности(включаявыпол-
нениепроектов индивидуальнои в группе), вповседневной жизни для реализации прав гражда-
нинавполитическойсфере;атакжевпубличномпредставлениирезультатовсвоейдеятельности в
соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;

— осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкуль-
туры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей совре-
менногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивза-
имопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур:выполнятьучебныезаданиявпарахи
группах, исследовательские проекты.
Гражданинигосударство
— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации гос-

ударственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве
Российской Федерации,деятельности высшихорганов власти и управления вРоссийскойФеде-
рации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации;

— характеризоватьРоссиюкакдемократическоефедеративноеправовоегосударствосрес-
публиканскойформойправления, каксоциальноегосударство, как светское государство; статус
иполномочияПрезидентаРоссийскойФедерации,особенностиформированияифункцииГосу-
дарственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации;

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества,
связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской
Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере куль-
турыи образования,бюджетной и денежно-кредитной политики,политики всферепротиводей-
ствии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от
терроризма и экстремизма;

— классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпри-
знакклассификации)полномочиявысшихоргановгосударственной власти Российской Федера-
ции;

— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных
органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектовполитики вРоссий-
скойФедерации,федеральногоцентраисубъектовРоссийскойФедерации,междуправамичело- века
и гражданина и обязанностями граждан;

— использовать полученныезнания для характеристики ролиРоссийской Федерации в со-
временноммире;дляобъяснениясущностипроведениявотношениинашейстранымеждународ- ной
политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции;

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социаль-
ный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и пат-
риотизмасвоёотношениеквнутреннейи внешнейполитикеРоссийской Федерации,кпроводи- мой
по отношению к нашей стране политике «сдерживания»;

— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и собы-
тия в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;

— систематизироватьиконкретизироватьинформациюополитическойжизнивстранев
целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной
власти,обосновныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполитики,обусилияхнашегогосудар- ства
в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;
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— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать инфор-
мациюобосновахконституционногострояРоссийскойФедерации,гражданствеРоссийскойФе-
дерации,конституционномстатусечеловекаи гражданина,ополномочияхвысшихоргановгос-
ударственнойвласти,местномсамоуправлениииегофункцияхизфрагментовКонституцииРос-
сийской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источ-
никови учебныхматериалов,составлятьнаих основеплан,преобразовывать текстовую инфор-
мацию в таблицу, схему;

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней по-
литикиРоссийскойФедерации,высшихоргановгосударственнойвласти,остатусесубъектаФе-
дерации,вкоторомпроживаютобучающиеся:выявлятьсоответствующиефактыизпубликаций
СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о
важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов
государственнойвластииуправленияРоссийскойФедерации,субъектовРоссийскойФедерации,
соотносить еёссобственными знаниями ополитике,формулироватьвыводы,подкрепляяихар-
гументами;

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой
сфере с позиций национальных ценностейнашего общества, уважения норм российскогоправа,
выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической
учебнойдеятельности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),
вповседневной жизнидляосознанноговыполнениягражданскихобязанностей;публичнопред-
ставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную
деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регла-
ментом;

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший
документ при использовании портала государственных услуг;

— осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкуль-
туры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей совре-
менногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивза-
имопонимания между народами, людьми разных культур.
Человеквсистемесоциальных отношений
— осваиватьиприменятьзнанияосоциальнойструктуреобщества,социальныхобщностях

игруппах;социальныхстатусах,ролях,социализацииличности;важностисемьикакбазовогосо-
циальногоинститута;обэтносеинациях,этническоммногообразиисовременногочеловечества,
диалогекультур,отклоняющемсяповедениииздоровомобразежизни;

— характеризоватьфункциисемьивобществе; основысоциальнойполитикиРоссийского
государства;

— приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной
политики Российского государства;

— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы;
— сравниватьвидысоциальноймобильности;
— устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; соци-

альных различий и конфликтов;
— использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при ис-

полнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объясне-
ния социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкого-
лизма для человека и общества;

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обще-
ственной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные вза-
имодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов;

— осуществлятьсмысловоечтениетекстовисоставлятьнаосновеучебныхтекстовплан(в том
числе отражающий изученный материал о социализации личности);
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— извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернетао
межнациональныхотношениях,обисторическомединственародовРоссии;преобразовыватьин-
формацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст;

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социаль-
ную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами
семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную
социальную информацию;

— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям
других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;

— использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания соб-
ственного поведения с позиции здорового образа жизни;

— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной
принадлежностинаосновеверотерпимостиивзаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.
Человеквсовременномизменяющемсямире
— осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобаль-

ных проблемах;
— характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глоба-

лизацию как важный общемировой интеграционный процесс;
— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия мо-

лодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального вы-
бора и карьерного роста;

— сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям;
— устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствия глобализации;
— использоватьполученныезнанияосовременномобществедлярешенияпознавательных

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового
образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обще-
ственной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуни-
кации; к здоровому образу жизни;

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связан-
ные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном про-
странстве;

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.)
по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора про-
фессии;

— осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической,
аудиовизуальной)изразличныхисточниковоглобализациииеёпоследствиях;оролинепрерыв- ного
образования в современном обществе.
Тематическоепланирование:
6класс
№пп Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов
1 Человекиегосоциальноеокружение 20

Социальноестановлениечеловека 6
Деятельностьчеловека.Учебнаядеятельностьшкольника 4
Общениеиего рольвжизничеловека 2
Человеквмалой группе 8

2 Общество,вкотороммыживём 10
Общество—совместнаяжизньлюдей 2
Положениечеловекавобществе 1
Рольэкономикивжизниобщества.Основныеучастникиэкономики 1
Политическаяжизнь 2
Культурнаяжизнь 1
Развитиеобщества 3
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3 Защитапроектов,итоговое повторение 4
ИТОГО 34

7класс
№пп Наименованиеразделовитемпрограммы 12

Социальныеценности 2
Социальныенормы 2
Моральиморальныйвыбор.Правои мораль 8

2 Человеккакучастникправовых отношений 7
Правоотношения 3
Правонарушенияиихопасностьдляличностииобщества 2
Защитаправисвободчеловека и гражданина 2

3 Основыроссийского права 11
Какустроенороссийское право 1
Основыгражданского права 2
Основысемейного права 2
Основытрудового права 2
Видыюридическойответственности 2
ПравоохранительныеорганывРоссийскойФедерации 2

4 Защитапроектов,итоговое повторение 4
ИТОГО 34

8класс
№пп Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов
1 Человеквэкономическихотношениях 20

Экономика—основажизнедеятельности человека 5
Рыночныеотношения в экономике 5
Финансовыеотношенияв экономике 5
Домашнеехозяйство 3
Экономическиецелиифункциигосударства 2

2 Человеквмире культуры 10
Культура,еёмногообразиеиформы 1
НаукаиобразованиевРоссийскойФедерации 4
Рольрелигиивжизни общества 2
Рольискусствавжизни человека 2
Рольинформациивсовременноммире 1

4 Защитапроектов,итоговое повторение 4
ИТОГО 34

9класс

№пп Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов
1 Человеквполитическомизмерении 6

Политикаиполитическаявласть 3
Участиегражданв политике 3

2 Гражданини государство 8
ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации 2
ВысшиеорганыгосударственнойвластивРоссийскойФедерации 2
Государственно-территориальноеустройствоРоссийскойФедерации 2
КонституцияРоссийскойФедерацииоправовомстатусечеловекаигражданина 2

3 Человеквсистемесоциальныхотношений 11
Социальныеобщностиигруппы 2
Статусыироли. Социализацияличности. Семьяиеё функции 4
Этносыинациивсовременномобществе.СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства 3
Отклоняющеесяповедениеиздоровыйобразжизни 2

4 Человеквсовременномизменяющемсямире 5
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Человеквсовременномизменяющемсямире 5
5 Защитапроектов,итоговое повторение 4

ИТОГО 34

2.1.5 ГЕОГРАФИЯ
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«География»
География в основной школе— предмет, формирующий уобучающихся систему комплекс-

ныхсоциальноориентированныхзнанийоЗемлекакпланетелюдей,обосновныхзакономерно- стях
развития природы,о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамикеос-
новныхприродных,экологическихисоциально-экономическихпроцессов,опроблемахвзаимо-
действия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Содержаниекурсагеографиивосновнойшколеявляетсябазойдляреализациикраеведческого

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в
старшейшколе,базовымзвеномвсистеменепрерывногогеографическогообразования,основой для
последующей уровневой дифференциации.
Целиизученияучебногопредмета«География»
Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующих целей:
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, цен-
ностных ориентаций личности;

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-
цессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем
повседневнойжизнисиспользованиемгеографическихзнаний,самостоятельногоприобретения
новых знаний;

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологи-
ческогомышлениянаосновеосвоениязнанийовзаимосвязяхвПК,обосновныхгеографических
особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах со-
хранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической
информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и
оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;

5) формированиекомплексапрактико-ориентированныхгеографическихзнанийиумений,не-
обходимыхдляразвитиянавыковихиспользованияприрешениипроблемразличнойсложности в
повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходя-
щих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-
фессиональном мире;

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образова-
нияпонаправлениямподготовки(специальностям),требующимналичиясерьёзнойбазыгеогра-
фических знаний.
Местоучебногопредмета«ГЕОГРАФИЯ»в учебномплане
В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, ко-

торый входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы».
Освоениесодержаниякурса«География»восновнойшколепроисходитсопоройнагеографи-

ческие знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».
Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6

классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.
Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использо-

ваноучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляющей
содержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариантная)частьсодер-
жания предмета, установленная рабочей программой должна быть сохранена полностью.
Содержаниеучебногопредмета«География» 5
класс
Раздел1.ГеографическоеизучениеЗемли
Введение.География—наукаопланетеЗемля
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Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессыиявления.Какгеографияизучает
объекты,процессыиявления.Географическиеметодыизученияобъектовиявлений1.Древогео-
графических наук.
Практическаяработа
1.Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой

работе, форма систематизации данных2.
Тема1.Историягеографических открытий
Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,ДревняяГреция,Древний

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как
модель путешествий в древности. Появление географических карт.
ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древнихарабов,русских

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.
Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — экс-

педиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Ве-
ликих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий.
ГеографическиеоткрытияXVII—XIXвв.ПоискиЮжнойЗемли—открытиеАвстралии.Рус- ские

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная
экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарк-
тиды).
ГеографическиеисследованиявХХв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли.ИзучениеМи-

рового океана. Географические открытия Новейшего времени.
Практическиеработы
1.Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхвразныепериоды.
2.СравнениекартЭратосфена, Птолемея и современных карт попредложеннымучителемво-

просам.
Раздел2.Изображенияземнойповерхности
Тема 1. Планы местности
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды

масштаба.Способыопределениярасстоянийнаместности.Глазомерная,полярнаяимаршрутная
съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсо-
лютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности:
стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные,
историческиеитранспортныепланы,планыместностивмобильныхприложениях) иобластиих
применения.
Практическиеработы
1.Определениенаправленийирасстоянийпоплану местности.
2.Составлениеописаниямаршрутапоплануместности.
Тема 2. Географические карты
Различияглобусаигеографическихкарт.Способыпереходаотсферическойповерхностигло-

бусакплоскости географической карты.Градуснаясеть наглобусеи картах.Параллелии мери-
дианы.Экваторинулевоймеридиан.Географическиекоординаты.Географическаяширотаигео-
графическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.
Искажениянакарте.Линииградуснойсетинакартах.Определениерасстоянийспомощьюмас-

штабаи градусной сети.Разнообразиегеографическихкарти ихклассификации.Способыизоб-
ражениянамелкомасштабныхгеографическихкартах.Изображениенафизическихкартахвысот
иглубин.Географическийатлас.Использованиекартвжизниихозяйственнойдеятельностилю- дей.
Сходство и различиеплана местности и географической карты. Профессия картограф. Си-
стема космической навигации. Геоинформационные системы.
Практическиеработы
1.Определениенаправленийирасстоянийпокарте полушарий.
2.Определение географических координат объектов и определение объектов по их географи-

ческим координатам.

1Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не является обязательным при изучении и не входит в
содержание промежуточной или итоговой аттестации по предмету.

2Анализ результатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойосуществляетсявконцеучебногогода.
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Раздел3.Земля—планетаСолнечнойсистемы
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их гео-

графические следствия.
Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия,
летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на
поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг
своей оси. Смена дня и ночи на Земле.
ВлияниеКосмосанаЗемлюижизнь людей.
Практическаяработа
1.ВыявлениезакономерностейизмененияпродолжительностидняивысотыСолнцанадгори-

зонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России.
Раздел4.Оболочки Земли
Тема1.Литосфера—каменнаяоболочка Земли
Литосфера—твёрдаяоболочкаЗемли.Методыизученияземныхглубин.Внутреннеестроение

Земли:ядро,мантия,земнаякора.Строениеземной коры:материковаяи океаническаякора.Ве-
щества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические,
осадочные и метаморфические горные породы.
Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных

плит.Образованиевулкановипричиныземлетрясений.Шкалыизмерениясилыиинтенсивности
землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разру-
шениеиизменениегорныхпородиминераловподдействиемвнешнихивнутреннихпроцессов. Виды
выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внут-
ренних и внешних сил.
Рельефземнойповерхностииметодыегоизучения.Планетарныеформырельефа —материки

ивпадиныокеанов.Формырельефасуши:горыиравнины.Различиегорповысоте,высочайшие
горныесистемымира.Разнообразиеравнинповысоте.Формыравнинногорельефа,крупнейшие по
площади равнины мира.
Человеки литосфера. Условияжизни человека вгорах и наравнинах.Деятельность человека,

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.
Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.
Практическаяработа
1.Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте.
Заключение
Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоей местности»
СезонныеизмененияпродолжительностисветовогодняивысотыСолнцанадгоризонтом,тем-

пературы воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.
Практическаяработа
1.Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой.
6 класс
Раздел4.Оболочки Земли
Тема2.Гидросфера— воднаяоболочкаЗемли
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение

гидросферы.
Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура океани-

ческих вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на гео-
графических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на
картах.Мировойокеани егочасти.ДвиженияводМировогоокеана:волны;течения,приливыи
отливы.СтихийныеявлениявМировомокеане.Способыизученияинаблюдениязазагрязнением вод
Мирового океана.
Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах.
Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады.Питание и

режим реки.
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Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. Про-
фессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог.
Подземныеводы(грунтовые, межпластовые, артезианские),ихпроисхождение, условия зале- гания

и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники.
Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование.
Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты.
Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды.
Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловекана гидросферу.
Практическиеработы
1.Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам.
2.ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезентации.
3.Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в

форме таблицы.
Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочка Земли
ВоздушнаяоболочкаЗемли: газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы.
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение.

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над гори-
зонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания
земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха.
Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны.
Водав атмосфере.Влажностьвоздуха. Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман.Обра-

зованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков.
Погодаиеёпоказатели.Причиныизмененияпогоды.
Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и

высоты местности над уровнем моря.
Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климати-

ческим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы
отображениясостоянияпогодынаметеорологическойкарте.Стихийныеявленияватмосфере.
Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом.
Профессияклиматолог.Дистанционныеметодывисследованиивлияниячеловеканавоздушную
оболочку Земли.
Практическиеработы
1.Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности.
2.Анализграфиковсуточногоходатемпературывоздухаи относительнойвлажностисцелью

установления зависимости между данными элементами погоды.
Тема4.Биосфера—оболочка жизни
Биосфера— оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. Расти-

тельный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособле-
ниеживыхорганизмовксредеобитаниявразныхприродныхзонах.ЖизньвОкеане.Изменение
животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой.
Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле.
Исследования и экологические проблемы.
Практическиеработы
1.Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая.
Заключение
Природно-территориальныекомплексы
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные ком-
плексысвоейместности.КруговоротывеществнаЗемле.Почва,еёстроениеисостав.Образова- ние
почвы и плодородие почв. Охрана почв.
Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное

наследие ЮНЕСКО.
Практическаяработа(выполняетсянаместности)
1.Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану.
7 класс
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Раздел1.ГлавныезакономерностиприродыЗемли
Тема 1. Географическая оболочка
Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, рит-

мичность— и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и
высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли.
Практическаяработа
1.Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон.
Тема 2. Литосфера и рельеф Земли
ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплитыиихдвижение.Материки,океаныичастисвета.

СейсмическиепоясаЗемли.ФормированиесовременногорельефаЗемли.Внешниеивнутренние
процессырельефообразования.Полезныеископаемые.
Практическиеработы
1.Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерно-

стей распространения крупных форм рельефа.
2.Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте.
Тема 3. Атмосфера и климаты Земли
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения атмо-

сферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. Преоб-
ладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, за-
падные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое
положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс
и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Харак-
теристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических усло-
вий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат
Земли. Глобальныеизменения климатаи различныеточки зрения на их причины. Карты клима-
тических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. Климато-
грамма как графическая форма отражения климатических особенностей территории.
Практическиеработы
1.Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме.
Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы
Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый оке-

аны.ЮжныйокеанипроблемавыделенияегокаксамостоятельнойчастиМировогоокеана.Тёп-
лыеихолодныеокеаническиетечения.Системаокеаническихтечений.Влияниетёплыхихолод-
ныхокеанических течений наклимат. Солёность поверхностныхвод Мировогоокеана, еёизме-
рение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности
изменения солёности— зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испа-
рения,опресняющеговлиянияречныхводиводледников.ОбразованиельдоввМировомокеане.
Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане,
закономерностиеёпространственногораспространения.Основныерайонырыболовства.Эколо-
гические проблемы Мирового океана.
Практическиеработы
1.Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового океана и

распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков.
2.Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнесколькихисточниковгеографической

информации.
Раздел2.ЧеловечествонаЗемле
Тема 1. Численность населения
ЗаселениеЗемличеловеком.Современнаячисленностьнаселениямира.Изменениечисленно- сти

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения.
Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения.
Практическиеработы
1.Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов

мира по статистическим материалам.
2.Определениеисравнениеразличийвчисленности,плотностинаселенияотдельныхстранпо

разным источникам.
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Тема2.Страныинародымира
Народыирелигиимира.Этническийсоставнаселениямира.Языковаяклассификациянародов

мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятель-
ностьлюдей,основныееёвиды:сельскоехозяйство,промышленность,сферауслуг.Ихвлияниена
природныекомплексы.Комплексныекарты.Городаисельскиепоселения.Культурно-историче-
ские регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере ту-
ризма, экскурсовод.
Практическаяработа
1.Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам.
Раздел 3. Материки и страны
Тема1.Южныематерики
Африка.АвстралияиОкеания.ЮжнаяАмерика.Антарктида.Историяоткрытия.Географиче- ское

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их фак-
торы.Зональныеиазональныеприродныекомплексы.Население.Политическаякарта.Крупней-
шие по территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяй-
ственнойдеятельностичеловека.Антарктида—уникальныйматерикнаЗемле.Освоениечелове-
комАнтарктиды.ЦелимеждународныхисследованийматерикавXX—XXIвв.Современныеис-
следования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента.
Практическиеработы
1.Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков.
2.Объяснениегодовогоходатемператури режимавыпаденияатмосферныхосадковвэквато-

риальном климатическом поясе
3.СравнениеособенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралиипоплану.
4.Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическим

картам.
5.ОбъяснениеособенностейразмещениянаселенияАвстралииилиоднойизстранАфрикиили

Южной Америки.
Тема2.Северныематерики
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. Ос-

новные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и
азональныеприродныекомплексы.Население.Политическаякарта.Крупнейшиепотерритории и
численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельно-
сти человека.
Практическиеработы
1.Объяснениераспространениязонсовременноговулканизмаиземлетрясенийнатерритории

Северной Америки и Евразии.
2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической

широте, на примере умеренного климатического пляса.
3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных

зон на основе анализа нескольких источников информации.
4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с

цельюпривлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.).
Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества
Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей.Особен-

ности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость международ-
ногосотрудничествависпользованииприродыиеёохране.Развитиеприродоохраннойдеятель-
ностинасовременномэтапе(Международныйсоюзохраныприроды,Международнаягидрогра-
фическая организация, ЮНЕСКО и др.).
Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления

отсталости стран, продовольственная— и международные усилия по их преодолению. Про-
грамма ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и куль-
турные объекты.
Практическаяработа
1.Характеристикаизмененийкомпонентовприродынатерриторииоднойизстранмираврезуль- тате

деятельности человека.
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8 класс
Раздел1.ГеографическоепространствоРоссии
Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии
ИсторияосвоенияизаселениятерриториисовременнойРоссиивXI—XVIвв.Расширениетер-

ритории России в XVI—XIXвв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в
ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией.
Практическаяработа
1.Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных историче-

ских этапах на основе анализа географических карт.
Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница Рос-

сии. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и ис-
ключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России.
Виды географического положения. Страны— соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье.
Моря, омывающие территорию России.
Тема3.ВремянатерриторииРоссии
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональ-

ное время: роль в хозяйстве и жизни людей.
Практическаяработа
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон.
Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и раз-

нообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Райониро-
вание как метод географических исследований и территориального управления. Виды райони-
рования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Ази-
атская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский Се-
вер Россиии Северо-ЗападРоссии, Центральная Россия,Поволжье,Юг Европейскойчасти Рос-
сии, Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Практическаяработа
1.Обозначениенаконтурнойкартеисравнениеграницфедеральныхокруговимакрорегионов с

целью выявления состава и особенностей географического положения.
Раздел2.Природа России
Тема1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-

ресурсныйкапиталиэкологическийпотенциалРоссии.Принципырациональногоприродополь-
зования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального
использования.Основныересурсныебазы.Природныересурсысуши иморей,омывающихРос- сию.
Практическаяработа
1.Характеристикаприродно-ресурсногокапиталасвоегокраяпокартамистатистическимма-

териалам.
Тема2.Геологическоестроение,рельеф и

полезные ископаемые
Основныеэтапыформированияземной корынатерритории России.Основныетектонические

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологи-
ческаятаблица.ОсновныеформырельефаиособенностиихраспространениянатерриторииРос- сии.
Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп
полезных ископаемых по территории страны.
Влияниевнутреннихивнешнихпроцессовнаформированиерельефа.Современныепроцессы,

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.
Древнееисовременноеоледенения.Опасныегеологическиеприродныеявленияиихраспростра-
нениепотерриторииРоссии.Изменениерельефаподвлияниемдеятельностичеловека.Антропо-
генныеформырельефа.Особенностирельефасвоегокрая.
Практическиеработы
1.ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссииопасныхгеологическихявлений.
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2.Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая.
Тема 3. Климат и климатические ресурсы
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат

России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности
и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распреде-
ление температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлаж-
нения.
КлиматическиепоясаитипыклиматовРоссии,иххарактеристики.Атмосферныефронты,цик-

лоныиантициклоны.ТропическиециклоныирегионыРоссии,подверженныеихвлиянию.Карты
погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние
климатанажизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения.Наблюдаемыеклиматическиеизме-
нениянатерриторииРоссиииихвозможныеследствия.Способыадаптациичеловекакразнооб-
разным климатическимусловиямна территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и
неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на терри-
тории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края.
Практическиеработы
1.Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды.
2.Определениеиобъяснениепокартамзакономерностейраспределениясолнечнойрадиации,

среднихтемпературянваряииюля,годовогоколичестваатмосферныхосадков,испаряемостипо
территории страны.

3.Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйствен-
ную деятельность населения.
Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы
МорякакаквальныеПК.РекиРоссии.Распределениерекпобассейнамокеанов.Главныереч- ные

системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по
территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.
Крупнейшиеозёра,ихпроисхождение.Болота.Подземныеводы.Ледники.Многолетняямерз-

лота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.
Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами круп-
ных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Практическиеработы
1.Сравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрек России.
2.Объяснение распространения опасных гидрологических природныхявлений на территории

страны.
Тема5.Природно-хозяйственные зоны
Почва— особый компонент природы.Факторы образования почв.Основныезональныетипы

почв,ихсвойства,различиявплодородии.ПочвенныересурсыРоссии.Изменениепочвразлич- ных
природных зон в ходе их хозяйственногоиспользования. Меры по сохранению плодородия
почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.
БогатстворастительногоиживотногомираРоссии:видовоеразнообразие,факторы,егоопре-

деляющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных
зон России.
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонен-

тов.
ВысотнаяпоясностьвгорахнатерриторииРоссии.
Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические про-

блемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных
зон на территории России.
ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссииисвоегокрая.ОбъектыВсемирногоприрод-

ного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России.
Практическиеработы
1.Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностив горныхсистемах.
2.Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на при-

роду,нажизньихозяйственнуюдеятельностьнаселениянаосновеанализанесколькихисточни- ков
информации.
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Раздел3.НаселениеРоссии
Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии
Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Пере-

писинаселенияРоссии.Естественноедвижениенаселения.Рождаемость,смертность,естествен- ный
прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов Рос-
сии.ГеодемографическоеположениеРоссии.Основныемерысовременнойдемографическойпо-
литики государства. Общий приростнаселения. Миграции (механическое движениенаселения).
Внешниеивнутренниемиграции.Эмиграцияииммиграция.Миграционныйприрост населения.
Причинымиграцийиосновныенаправлениямиграционныхпотоков.Причинымиграцийиоснов-
ныенаправлениямиграционныхпотоковРоссиивразныеисторическиепериоды. Государствен- ная
миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения
численности населения России.
Практическаяработа
1.Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного при-

ростанаселенияотдельныхсубъектов(федеральныхокругов)РоссийскойФедерацииилисвоего
региона.
Тема2.Территориальныеособенностиразмещения

населения России
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, исто-

рическими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность
населениякакпоказательосвоенноститерритории.Различиявплотности населениявгеографи-
ческих районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды го-
родскихисельскихнаселённыхпунктов.УрбанизациявРоссии.Крупнейшиегородаигородские
агломерации. Классификация городовпо численности населения. Роль городов в жизни страны.
ФункциигородовРоссии.Монофункциональныегорода.Сельскаяместностьисовременныетен-
денции сельского расселения.
Тема3.НародыирелигииРоссии
Россия—многонациональноегосударство.Многонациональностькакспецифическийфактор

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие
народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО на территории России.
Практическаяработа
1.Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и

автономных округов РФ».
Тема4.Половойивозрастнойсоставнаселения России
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России

вгеографическихрайонахисубъектахРоссийскойФедерацииифакторы,еёопределяющие.По-
ловозрастныепирамиды.Демографическаянагрузка.Средняяпрогнозируемая(ожидаемая)про-
должительность жизни мужского и женского населения России.
Практическаяработа
1.Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа поло-

возрастных пирамид.
Тема5.Человеческийкапитал России
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распре-

деления трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне
занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели,
характеризующие его. ИЧР и его географические различия.
Практическаяработа
1. КлассификацияФедеральныхокруговпоособенностяместественногоимеханическогодви-

жения населения.
9 класс
Раздел4.ХозяйствоРоссии
Тема1.Общаяхарактеристикахозяйства России
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Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы иотрасли. Отраслевая структура,
функциональнаяитерриториальнаяструктурыхозяйствастраны,факторыихформированияираз-
вития.Группировкаотраслейпоихсвязисприроднымиресурсами.Факторыпроизводства.Эко-
номико-географическоеположение(ЭГП)Россиикакфакторразвитияеёхозяйства.ВВПиВРП как
показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности
географиихозяйстваРоссии:территорииопережающегоразвития,основнаязонахозяйственного
освоения,Арктическая зонаи зонаСевера. «Стратегия пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространствен-
ного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации» как «геостратегические территории».
Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории

страны. Условия и факторы размещения хозяйства.
Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК)
Состав,местоизначениевхозяйстве.Нефтяная,газоваяи угольнаяпромышленность:геогра- фия

основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресур- сов,
систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресур-
сов.Электроэнергетика.МестоРоссиивмировомпроизводствеэлектроэнергии.Основныетипы
электростанций(атомные,тепловые,гидроэлектростанции,электростанции,использующиевоз-
обновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии.
Размещениекрупнейшихэлектростанций.КаскадыГЭС.Энергосистемы.ВлияниеТЭКнаокру-
жающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035
года».
Практическиеработы
1.Анализстатистическихитекстовыхматериаловсцельюсравнениястоимостиэлектроэнер- гии

для населения России в различных регионах.
2.Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах

страны.
Тема3.Металлургическийкомплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цвет-

ныхметаллов.Особенноститехнологиипроизводствачёрныхицветныхметаллов.Факторыраз-
мещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии
чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические
базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии
развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года».
Тема4.Машиностроительныйкомплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машинострои-

тельной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важ-
нейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей поли-
тики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для
создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения
России.Основныеположениядокументов,определяющихстратегиюразвитияотраслеймаши-
ностроительного комплекса.
Практическаяработа
1.Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по

выбору) на основе анализа различных источников информации.
Тема5.Химико-леснойкомплекс
Химическая промышленность
Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещенияпредприятий.МестоРоссиивми-

ровомпроизводствехимическойпродукции.Географияважнейшихподотраслей:основныерай-
оныицентры.Химическаяпромышленностьиохранаокружающейсреды.Основныеположения
«Стратегииразвития химическогоинефтехимическогокомплексанапериоддо2030года».
Лесопромышленныйкомплекс
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Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лес-
ного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про-
мышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные
районы и лесоперерабатывающие комплексы.
Лесноехозяйствоиокружающаясреда.Проблемыиперспективыразвития.Основныеположе- ния

«Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года».
Практическаяработа
1.Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030

года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030
года»(Гл.IIиIII,Приложения№1и№18)сцельюопределенияперспективипроблемразвития
комплекса.
Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК)
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значениев

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматиче- ские
ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и жи-
вотноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.
Пищеваяпромышленность.Состав,местоизначение вхозяйстве. Факторы размещенияпред-

приятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныицентры.Пищеваяпромышленность и
охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторыразмещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныицентры.
Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития агропромышлен-
ногоирыбохозяйственногокомплексовРоссийскойФедерациинапериоддо2030года».Особен-
ности АПК своего края.
Практическаяработа
1.ОпределениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотраслейАПК.
Тема 7. Инфраструктурный комплекс
Состав:транспорт,информационнаяинфраструктура;сфераобслуживания,рекреационноехо-

зяйство — место и значение в хозяйстве.
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, же-

лезнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География отдель-
ных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транс-
портные узлы.
Транспортиохранаокружающей среды.
Информационнаяинфраструктура.Рекреационноехозяйство.Особенностисферыобслужива-

ния своего края.
Проблемы иперспективы развитиякомплекса.«СтратегияразвитиятранспортаРоссии на

период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура».
Практическиеработы
1.Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в

грузоперевозках и объяснение выявленных различий.
2.Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая.
Тема 8. Обобщение знаний
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространствен-

ногоразвитияРоссийскойФедерациидо2025года»:основныеположения.Новыеформытерри-
ториальнойорганизациихозяйстваиихрольвизменениитерриториальнойструктурыхозяйства
России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития
(ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства.
Развитиехозяйстваисостояниеокружающейсреды.«Стратегияэкологическойбезопасности

Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели
устойчивого развития.
Практическаяработа
1.Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей

среды на основе анализа статистических материалов.
Раздел5.РегионыРоссии
Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России
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Географическиеособенностигеографическихрайонов:ЕвропейскийСеверРоссии,Северо-За-
пад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географиче-
ское положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Соци-
ально-экономическиеиэкологическиепроблемыиперспективыразвития.Классификациясубъ-
ектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического
развития; их внутренние различия.
Практическиеработы
1.СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации.
2.КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииодногоизгеографическихрайоновРоссии по

уровню социально-экономического развития на основе статистических данных.
Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть) России
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географи-

ческоеположение.Особенностиприродно-ресурсногопотенциала,населениеихозяйство.Соци-
ально-экономическиеиэкологическиепроблемыиперспективыразвития.Классификация субъ-
ектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического
развития; их внутренние различия.
Практическаяработа
1.Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской

Федерации) по заданным критериям.
Тема3.Обобщениезнаний
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».
Раздел6.Россиявсовременноммире
Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда. Россиявсоставемеж-

дународных экономических иполитических организаций. Взаимосвязи России с другими стра-
нами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС.
ЗначениедлямировойцивилизациигеографическогопространстваРоссиикаккомплексапри-

родных, культурных иэкономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культур-
ного наследия России.
Планируемые результаты освоения УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛичностныеРезультаты
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценност-
ныхориентаций и расширенияопытадеятельности наеё основеи впроцессереализации основ-
ных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
Патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикуль-

турномимногоконфессиональномобществе;проявлениеинтересакпознаниюприроды,населе- ния,
хозяйстваРоссии, регионови своего края, народовРоссии; ценностноеотношениек дости-
жениямсвоей Родины—цивилизационномувкладуРоссии;ценностноеотношениекисториче-
скому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества,
традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране;уважениек символамРоссии,своего
края.
Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма,

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства
ответственности и долгаперед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданинаи
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное уча-
стие вжизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны
для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах
межличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;готовность
кразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,го-
товность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).
Духовно-нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормывситуациях

нравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоё поведение ипоступки,а также поведение и
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поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед-
ствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе
личностноговыборасопоройнанравственныеценностиипринятыевроссийскомобществепра- вила
и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды.
Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов,

пониманиеролиэтническихкультурныхтрадиций;ценностногоотношениякприродеикультуре
своейстраны,своеймалойродины;природеикультуредругихрегионовистранмира,объектам
Всемирного культурного наследия человечества.
Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и обще-
ства, овзаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской куль-
турой как средством познания мира дляприменения различныхисточниковгеографической ин-
формации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основ-
ныминавыкамиисследовательскойдеятельностивгеографическихнауках,установка наосмыс-
лениеопыта, наблюдений и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и
коллективного благополучия.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровый
образжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимза-
нятий и отдыха,регулярнаяфизическая активность); соблюдение правилбезопасности вприроде;
навыковбезопасногоповедениявинтернет-среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситу-
ациямименяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмыс-
ляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели;сформированностьнавыкарефлексии,при-
знаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека;готовностьиспособностьосо-
знанновыполнятьипропагандироватьправилаздорового,безопасногоиэкологическицелесооб-
разногообразажизни;бережноотноситьсякприродеиокружающей среде.
Трудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность ини-
циировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к прак-
тическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновеприменениягео-
графических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор
и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-
ствийдляокружающейсреды;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутей их
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и
социальной сред; готовность к участию впрактической деятельности экологической направ-
ленности.
Метапредметныерезультаты
Изучениегеографиивосновнойшколеспособствуетдостижениюметапредметныхрезульта- тов,

в том числе:
Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями:
Базовыелогическиедействия
Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и

явлений;
устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и

явлений, основания для их сравнения;
выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах и данныхнаблюденийс

учётом предложенной географической задачи;
выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдлярешенияпостав-

ленной задачи;
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выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениигеографическихобъектов,процессовияв-
лений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаклю-
ченийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязяхгеографическихобъектов,процессов и
явлений;
самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать не-

скольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделен- ных
критериев).
Базовыеисследовательскиедействия
Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулироватьгеографическиевопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелатель-

ным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем;
проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование,втомчисленакраеведческом

материале,поустановлениюособенностейизучаемыхгеографическихобъектов,причинно-след-
ственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями;
оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;
прогнозировать возможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессови явле-

ний,событий и ихпоследствияваналогичных или сходныхситуациях,атакже выдвигать пред-
положения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.
Работасинформацией
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и
заданных критериев;
выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов

и форм представления;
находитьсходныеаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,в раз-

личных источниках географической информации;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;
оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем

илисформулированнымсамостоятельно;
систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах.
Овладению универсальными коммуникативными действиями:
Общение
Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различ-

ных вопросов в устных и письменных текстах;
в ходедиалогаи/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта.
Совместная деятельность (сотрудничество)
Приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографическихпроектов,

коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать
процесс и результат совместной работы;
планироватьорганизациюсовместнойработы,привыполненииучебныхгеографическихпро-

ектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимо-
действия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать
качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими
членами команды;
сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и

оцениватьвкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответствен-
ности.
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Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:
Самоорганизация
Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачивыбиратьспособихре-

шения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлага-
емые варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректиро-

вать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.
Самоконтроль(рефлексия)
Владетьспособамисамоконтроляи рефлексии;
объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкупри-

обретённому опыту;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.
Принятие себя и других:
Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого.
Предметные результаты
5 класс

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различ-
ными ветвями географической науки;
 приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии;
 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео-
ифотоизображения,интернет-ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографическихот-
крытий и важнейших географических исследований современности;
 интегрироватьиинтерпретироватьинформациюопутешествияхигеографическихиссле-
дованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;
 различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли;
 описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий;
 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, поз-
воляющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о
Земле;
 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам,
географические координаты по географическим картам;
 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для полу-
чения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных за-
дач;
 применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок»,«ори-
ентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб»,«услов-
ные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;
 различатьпонятия«план местности»и «географическаякарта»,параллель»и «меридиан»;
 приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды;
 объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода;
 устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографиче-
ской широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой
местности на основе анализа данных наблюдений;
 описыватьвнутреннеестроениеЗемли;
 различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»;
 различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора;
 различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную
кору;
 показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформы
рельефа Земли;
 различатьгорыи равнины;
 классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнему облику;
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 называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений;
 применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита»,«эпи-
центр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориенти-
рованных задач;
 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения по-
знавательных задач;
 распознаватьпроявлениявокружающеммиревнутреннихивнешнихпроцессоврельефо-
образования:вулканизма,землетрясений;физического,химическогоибиологическоговидоввы-
ветривания;
 классифицироватьостровапо происхождению;
 приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпредупрежде- ния;
 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на при-
мере своей местности, России и мира;
 приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможно без
участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу;
 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полез-
ных ископаемых в своей местности;
 представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразлич- ной
форме (табличной, графической, географического описания).

6 класс
 Описывать пофизической картеполушарий,физической картеРоссии,картеокеанов,гло-
бусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) прак-
тико-ориентированных задач;
 находитьинформациюоботдельныхкомпонентахприродыЗемли,втомчислеоприроде
своейместности,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач, и
извлекать её из различных источников;
 приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствихпредупрежде- ния;
 сравниватьинструментарий(способы)получениягеографическойинформациинаразных
этапах географического изучения Земли;
 различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана;
 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы»
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 классифицироватьобъектыгидросферы(моря, озёра,реки,подземныеводы,болота,лед-
ники) по заданным признакам;
 различатьпитаниеирежимрек;
 сравниватьрекипозаданнымпризнакам;
 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматом на
территории речного бассейна;
 приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты;
 называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов;
 описыватьсостав,строениеатмосферы;
 определятьтенденцииизменениятемпературывоздуха,количестваатмосферныхосадков
иатмосферногодавлениявзависимостиотгеографическогоположенияобъектов;амплитудутем-
пературы воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы
Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач;
 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов,
муссонов; годовой ходтемпературы воздухаираспределениеатмосферных осадков для отдель-
ных территорий;
 различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы;
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 устанавливатьзависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииугломпадениясол-
нечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпи-
рических наблюдений;
 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уров-
немморя;количествосолнечноготепла,получаемогоземнойповерхностьюприразличныхуглах
падения солнечных лучей;
 различатьвидыатмосферныхосадков;
 различатьпонятия«бризы»и«муссоны»;
 различатьпонятия«погода»и«климат»;
 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмо-
сферы»;
 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздуш-
ные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 выбиратьианализироватьгеографическуюинформациюоглобальныхклиматическихиз-
менениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных
задач;
 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направ-
ления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр,
анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической
форме;
 называтьграницы биосферы;
 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных при-
родных зонах;
 различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли;
 объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-территориальномкомплексе;
 сравниватьособенностирастительногоиживотногомирав различныхприродныхзонах;
 применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс»,«природно-тер-
риториальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) прак-
тико-ориентированных задач;
 сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах;
 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности чело-
века на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологиче-
ских проблем.

7 класс
 Описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученныхгеографиче-
ских объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической
оболочки;
 распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющиесобойот-
ражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность;
 определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и ин-
терпретации информации об особенностях их природы;
 различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке;
 приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека;
 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод
и органического мира;
 выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторийс
использованием различных источников географической информации;
 называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучётом
характера взаимодействия и типа земной коры;
 устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижениемлито-
сферных плит и размещением крупных форм рельефа;
 классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям;
 объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западных
ветров;
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 применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры»,«кли-
матообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 описыватьклиматтерриториипоклиматограмме;
 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности терри-
тории;
 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в
результатедеятельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографическойинфор-
мации;
 различатьокеаническиетечения;
 сравниватьтемпературуисолёностьповерхностныхводМировогоокеананаразныхши-
ротах с использованием различных источников географической информации;
 объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солёностииорганическогомираМи-
ровогоокеанасгеографическойширотойисглубинойнаосновеанализаразличныхисточников
географической информации;
 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на
основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и
практико-ориентированных задач;
 различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира;
 сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий;
 применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияучебныхи(или)практико-ориен-
тированных задач;
 различатьгородскиеисельскиепоселения;
 приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира;
 приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий;
 проводитьязыковуюклассификациюнародов;
 различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях;
 определятьстраныпоихсущественнымпризнакам;
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, осо-
бенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;
 объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий;
 использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач;
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизучения
особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий;
 представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоопи-
сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориенти-
рованных задач;
 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и
его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или не-
скольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
 приводить примерывзаимодействияприродыиобществав пределах отдельныхтеррито-
рий;
 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая,
энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональ-
ном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению.

8 класс
Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;
находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволяющиеопределитьвкладроссий-

скихучёныхипутешественниковвосвоениестраны;
характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспользованиеминформацииизразлич- ных

источников;
различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России;
приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на гео-

графическойкарте;
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оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы,
жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне,

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения прак-
тико-ориентированных задач;
оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов

страны;
проводитьклассификациюприродныхресурсов;
распознавать типы природопользования;
находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компь-
ютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированных задач:

определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию;
находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компь-
ютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированных задач:

объяснятьзакономерностираспространениягидрологических,геологическихиметеорологиче-
скихопасныхприродныхявленийнатерриториистраны;
сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных террито-

рий,обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторийдля
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны,

отдельных регионов и своей местности;
объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования,

землетрясений и вулканизма;
применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха»,«воздуш-

ные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать

их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды;
использоватьпонятия«циклон»,«антициклон»,«атмосферныйфронт»дляобъясненияособен-

ностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;
проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии;
распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды;
показывать накартеи (или)обозначать наконтурной картекрупныеформырельефа, крайние

точкииэлементыбереговойлинииРоссии;крупныерекииозёра,границыклиматическихпоясов
иобластей,природно-хозяйственныхзонвпределахстраны;Арктическойзоны,южнойграницы
распространения многолетней мерзлоты;
приводить примерымербезопасности,втомчиследляэкономики семьи,вслучаеприродных

стихийных бедствий и техногенных катастроф;
приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования;
приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссииисвоегокрая,животных и

растений, занесённых в Красную книгу России;
выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения осо-
бенностей населения России;
приводитьпримерыадаптациичеловекакразнообразнымприроднымусловиямнатерритории

страны;
сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показате-

лями и показателями других стран;
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различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России, её отдельных регионов и своего края;
проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям;
использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастной

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этни-
ческом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в кон-
тексте реальной жизни;
применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», «ми-

грационный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основ-
ная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского
типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность
жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «ры-
нок труда», «качество населения» для решения учебных и (или)практико- ориентированныхза-
дач;
представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географиче-

скую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных за-
дач.

9 класс
 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизучения
особенностей хозяйства России;
 представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоопи-
сания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-ори-
ентированных задач;
 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функ-
циональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практикоориентиро-
ванных задач;
 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может
бытьнедостоверной;определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи;
 применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«составхозяйства»,«отрас-
левая, функциональная итерриториальная структура», «условия и факторы размещения произ-
водства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория
опережающего развития», «себестоимость ирентабельность производства», «природно-ресурс-
ныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс», «рекреационноехозяйство»,«инфраструктура»,
«сфераобслуживания»,«агропромышленныйкомплекс»,«химико-леснойкомплекс»,«машино-
строительный комплекс»,«металлургический комплекс»,«ВИЭ»,«ТЭК»,длярешенияучебныхи
(или) практико-ориентированных задач;
 характеризоватьосновныеособенностихозяйстваРоссии;влияниегеографическогополо-
жения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России
какмировойэнергетическойдержавы;проблемыиперспективыразвитияотраслейхозяйстваире-
гионов России;
 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера
России;
 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономиче-
ского развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источ-
ников;
 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных ис-
точников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированныхзадач:сравниватьиоцениватьвлияниеотдельныхотраслейхозяйстванаокру-
жающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ);
 различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления:хозяйствоРоссии(со-
став,отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура,факторыиусловияразмещения
производства, современные формы размещения производства);
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 различатьваловойвнутреннийпродукт(ВВП),валовойрегиональныйпродукт(ВРП)иин- декс
человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов;
 различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал;
 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажиро-
оборот;
 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленно-
сти, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства;
 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различ-
ныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач:объяснятьособенностиотраслевойитеррито-
риальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оцени-
вать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных тер-
риторий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-
рий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реа-
лизуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности;
 критическиоцениватьфинансовыеусловияжизнедеятельностичеловекаиихприродные,
социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для приня-
тия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной эконо-
мики;
 оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссиинаособенно- сти
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 объяснятьгеографическиеразличиянаселенияихозяйстватерриторийкрупныхрегионов
страны;
 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурс-
ного потенциала, населения и хозяйства регионов России;
 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окру-
жающуюсредусвоейместности,региона,странывцелом,о динамике,уровнеиструктуресоци-
ально-экономического развития России, месте и роли России в мире;
 приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияЮНЕСКОиописыватьихместополо-
жение на географической карте;
 характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве.

Тематическоепланирование:
№пп

Наименованиеразделовитемпрограммы
Количествоча-

сов
5 класс

1 ГеографическоеизучениеЗемли 9
Введение.География-наукаопланетеЗемля 2
Историягеографическихоткрытий 7

2 Изображениеземнойповерхности 10
Планместности 5
Географическиекарты 5

3 Земля-планетаСолнечнойпланеты 4
4 Литосфера-каменнаяоболочкаЗемли 7
5 Заключение 1

Резерв 4
ИТОГО 34
6 класс

1 ОболочкиЗемли 25
Гидросфера-воднаяоболочкаЗемли 9
Атмосфера-воздушнаяоболочкаЗемли. 11
Биосфера-оболочкаЗемли 5

2 Заключение 4
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Резерв 5
ИТОГО 34
7 класс

1 ГлавныезакономерностиприродыЗемли 24
Географическаяоболочка 4
ЛитосфераирельефЗемли 6
АтмосфераиклиматыЗемли 8
Мировойокеан-основнаячастьгидросферы 6

2 ЧеловечествонаЗемле 7
Численностьнаселения 3
Страныинародымира 4

3 Материкиистраны 34
Южныематерики 14
Северныематерики 15
Взаимодействиеприродыиобщества 5
Резервноевремя 3
ИТОГО 68
8 класс

1 ГеографическоепространствоРоссии 11
ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссиииосвоениятерритории

России 2
ГеографическоеположениеиграницыРоссии 4
ВремянатерриторииРоссии 2
АдминистративнотерриториальноеустройствоРоссии.Районированиетеррито-

рии 3
2 ПриродаРоссии 40

ПриродныеусловияиресурсыРоссии 4
Геологическое строение,рельеф и полезные ископаемые рельеф и полезные ис-

копаемые 8
Климатиклиматическиеусловия 7
МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы 6
Природнохозяйственныезоны 15

3 НаселениеРоссии 11
ЧисленностьнаселенияРоссии 3
ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии 3
НародыирелигииРоссии 2
ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 2
Человеческийкапитал 1
Резервноевремя 6
ИТОГО 68
9 класс

1 ХозяйствоРоссии 29
ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 3
Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 5
Металлургическийкомплекс 3
Машиностроительныйкомплекс 3
Химико-леснойкомплекс 4
Агропромышленныйкомплекс(АПК) 4
Инфраструктурныйкомплекс 5
Обобщениезнаний 2
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2 РегионыРоссии 30
Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России 17
Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России 11
Обобщениезнаний 2

3 Россиявсовременноммире 2
Россиявсовременноммире 2
Резервноевремя 7
ИТОГО 68

2.1.6 МАТЕМАТИКА
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Математика»
Вэпохуцифровойтрансформациивсехсферчеловеческойдеятельностиневозможностатьоб-

разованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе ма-
тематика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реаль-
ной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в
наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и
в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах.
Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом,
расширяется.
Практическаяполезностьматематикиобусловленатем,чтоеёпредметомявляютсяфундамен-

тальныеструктурынашегомира:пространственныеформыиколичественныеотношенияотпро-
стейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для
развитиянаучныхиприкладныхидей.Безконкретныхматематическихзнанийзатрудненопони-
мание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпрета-
цияразнообразнойсоциальной,экономической,политическойинформации,малоэффективнапо-
вседневнаяпрактическаядеятельность.Каждомучеловекувсвоейжизниприходитсявыполнять
расчётыи составлять алгоритмы,находитьи применять формулы,владеть практическимиприё-
мамигеометрическихизмеренийипостроений,читатьинформацию,представленнуюввидетаб-
лиц,диаграммиграфиков,житьвусловияхнеопределённостиипониматьвероятностныйхарак- тер
случайных событий.
Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё бо-

лее важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых ум-
ственныхнавыках.Впроцессеизученияматематикиварсеналприёмовиметодовмышленияче-
ловека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты мате-
матическихумозаключений,правилаихконструированияраскрываютмеханизмлогическихпо-
строений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать сужде-
ния, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в
формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по
заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе реше-
ниязадач—основойучебнойдеятельностинаурокахматематики —развиваютсятакжетворче- ская
и прикладная стороны мышления.
Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и

информативную речь,умениеотбиратьнаиболееподходящиеязыковые,символические,графи-
ческие средства для выражения суждений и наглядного их представления.
Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее зна-

комство с методами познания действительности, представление о предмете и методах матема-
тики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях при-
мененияматематикидлярешениянаучныхиприкладныхзадач.Такимобразом,математическое
образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.



373

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвое-
нию идеи симметрии.
Целииособенностиизученияучебногопредмета«Математика».5—9 классы
Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—9классах являются:
 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая

фигура,переменная,вероятность,функция),обеспечивающихпреемственностьиперспек-
тивность математического образования обучающихся;

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи матема-
тикииокружающегомира,пониманиематематикикакчастиобщейкультурычеловечества;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной ак-
тивности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению мате-
матики;

 формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознаватьпрояв-
ления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситу-
ациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономер-
ностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, при-
менятьосвоенныйматематическийаппаратдлярешенияпрактико-ориентированныхзадач,
интерпретировать и оценивать полученные результаты.

Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и вычисления», «Ал-
гебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия»
(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»),«Вероятность и
статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной
логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме
этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизы-
вающаявсематематическиекурсыисодержательныелинии.СформулированноевФедеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь
оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать
истинныеи ложныевысказывания,приводитьпримерыи контрпримеры,строить высказывания
иотрицаниявысказываний»относитсяковсемкурсам,аформированиелогическихуменийрас-
пределяется по всем годам обучения на уровне основного общего образования.
Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения рабочей про-

граммы,распределённымпогодамобучения,структурированотакимобразом,чтобыковсемос-
новным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение
математическимипонятиямиинавыкамиосуществлялосьпоследовательноипоступательно,ссо-
блюдениемпринципапреемственности,ановыезнаниявключалисьвобщуюсистемуматемати-
ческих представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные
связи.
Местоучебногопредмета«Математика»вучебномплане
Всоответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щегообразованияматематикаявляетсяобязательнымпредметомнаданномуровнеобразования.
В5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих
учебных курсов: в 5—6классах— курса «Математика», в 7—9 классах— курсов «Алгебра»
(включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой
вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».
Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение матема-

тикив5—6классах5учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,в7—9классах6
учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа.
Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного вре-

мени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматривать
какпримерныеориентирывпомощьсоставителюавторскойрабочейпрограммыипреждевсего
учителю.Авторрабочейпрограммывправеувеличитьилиуменьшитьпредложенноечислоучеб-
ныхчасовнатему,чтобыуглубитьсявтематику,болеезаинтересовавшуюучеников,илинапра- вить
усилия на преодоление затруднений. Допустимо также локальное перераспределение и пе-
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рестановкаэлементовсодержаниявнутриданногокласса.Количествопроверочныхработ(тема-
тический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятель-
ные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе уве-
личить или уменьшить число учебных часов, отведённых в рабочей программе на обобщение,
повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально важным
критерием, является достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне основ-

ного общего образования
Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне ос-

новногообщегообразованияследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразова-
тельных результатов:
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризу-

ются:
Патриотическоевоспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отно-

шениемкдостижениямроссийскихматематиковироссийскойматематическойшколы,кисполь-
зованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.
Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
готовностьюквыполнениюобязанностей гражданинаи реализации его прав, представлением

оматематическихосновахфункционированияразличныхструктур,явлений,процедурграждан-
ского общества (выборы,опросыи пр.);готовностью к обсуждениюэтических проблем, связан-
ныхспрактическимприменениемдостиженийнауки,осознаниемважностиморально-этических
принципов в деятельности учёного.
Трудовое воспитание:
установкой наактивноеучастиеврешении практическихзадачматематической направленно-

сти, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успеш-
нойпрофессиональнойдеятельностииразвитиемнеобходимыхумений;осознаннымвыбороми
построениеминдивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхин-
тересов и общественных потребностей.
Эстетическоевоспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.
Ценностинаучного познания:
ориентациейвдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхза-

кономерностяхразвитиячеловека,природыи общества,пониманиемматематической наукикак
сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;
овладениемязыкомматематикииматематическойкультуройкаксредствомпознаниямира;овла-
дением простейшими навыками исследовательской деятельности.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здоро-

вого образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная
физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на
ошибку и такого же права другого человека.
Экологическоевоспитание:
ориентациейнаприменениематематическихзнанийдлярешениязадачвобластисохранности

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружа-
ющей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-

виям социальной и природной среды:
готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённости,повышениюуровнясвоейкомпетент-

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобре-
тать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;
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необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты соб-
ственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;
способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вы-

зов,требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияи действия,формулировать и
оценивать риски и последствия, формировать опыт.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметныерезультаты освоения программы учебного предмета«Математика» характе-

ризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными комму-
никативными действиями и универсальными регулятивными действиями.

1) Универсальныепознавательныедействияобеспечиваютформированиебазовыхкогнитив-
ныхпроцессовобучающихся(освоениеметодовпознанияокружающегомира;применениелоги-
ческих, исследовательских операций, умений работать с информацией).
Базовыелогическиедействия:

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий,отно-
шений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный

признакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа;
воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительные иотрицатель-

ные,единичные,частныеиобщие; условные;
выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах,данных,наблю-

денияхиутверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,

умозаключений по аналогии;
разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить

самостоятельнонесложныедоказательстваматематическихфактов,выстраиватьаргументацию,
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;
выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выби-

рать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).
Базовыеисследовательскиедействия:
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формулироватьвопросы,

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, фор-
мировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое ис-

следование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов
между собой;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;
прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,атакжевыдвигатьпредположенияоегоразви- тии в

новых условиях.
Работасинформацией:
выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения

задачи;
выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхви- дов

и форм представления;
выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами,

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать надёжностьинформации по критериям, предложеннымучителемили сформулиро-

ванным самостоятельно.
2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных

навыков обучающихся.
Общение:
восприниматьиформулировать суждениявсоответствиисусловиямиицелямиобщения;ясно,

точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах,даватьпояснения по
ходу решения задачи, комментировать полученный результат;
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в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с сужде-
ниями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной
форме формулировать разногласия, свои возражения;
представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,исследования,проекта;самостоятельно

выбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудитории.
Сотрудничество:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

учебныхматематическихзадач; принимать цель совместной деятельности,планировать органи-
зацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и ре-
зультат работы; обобщать мнения нескольких людей;
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и

др.);выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участни-
ками взаимодействия.

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых устано-
вок и жизненных навыков личности.
Самоорганизация:
самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и кор-
ректировать варианты решений с учётом новой информации.
Самоконтроль:
владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математиче-

ской задачи;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;
оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять

причиныдостиженияилинедостиженияцели,находитьошибку,даватьоценкуприобретённому
опыту.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены по годам

обучениявследующихразделахпрограммыврамкахотдельныхкурсов:в5—6классах—курса
«Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».
Развитиелогическихпредставленийинавыковлогическогомышленияосуществляетсянапро-

тяжении всех лет обучения в основной школев рамках всех названных курсов. Предполагается,
что выпускник основной школы сможет строить высказывания и отрицания высказываний,рас-
познаватьистинныеиложныевысказывания,приводитьпримерыиконтрпримеры,овладеетпо-
нятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство —инаучитсяиспользоватьихпривы-
полнении учебных и внеучебных задач.

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Математика».5—6классы
Цели изучения учебного курса
Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—6классах являются:
 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геомет-

рическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического
образования обучающихся;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной ак-
тивности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи матема-
тики и окружающего мира;

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать мате-
матические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для
решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и
оценивать их на соответствие практической ситуации.



377

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—6классах—арифметическаяигеометри-
ческая,которыеразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствииссобственнойлогикой,однако,
ненезависимооднаотдругой,автесномконтактеивзаимодействии.Такжевкурсепроисходит
знакомство с элементами алгебры и описательной статистики.
Изучениеарифметическогоматериаланачинаетсясосистематизациииразвитиязнанийонату-

ральныхчислах,полученныхвначальнойшколе.Приэтомсовершенствованиевычислительной
техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной
культуры,вчастностисобучениемпростейшимприёмамприкидкииоценкирезультатоввычис-
лений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными поня-
тиями теории делимости.
Другойкрупныйблоквсодержанииарифметическойлинии—это дроби. Начало изучения обык-

новенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда
происходитзнакомство с основными идеями,понятиями темы. Приэтом рассмотрение обыкно-
венныхдробейвполномобъёмепредшествуетизучениюдесятичныхдробей,чтоцелесообразно с
точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дро-
бями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными
дробями.Знакомствосдесятичнымидробямирасширитвозможностидляпониманияобучающи-
мисяприкладногопримененияновойзаписиприизучениидругихпредметовиприпрактическом
использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершен-
ствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алго-
ритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и
обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов
решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента.
Особенностьюизученияположительныхиотрицательныхчиселявляетсято,чтоонитакжемо- гут

рассматриваться в несколько этапов. В6 классе в начале изучения темы «Положительные и
отрицательныечисла»выделяетсяподтема«Целыечисла»,врамкахкоторойзнакомствосотри-
цательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит
наосновесодержательногоподхода.Этопозволяетнадоступномуровнепознакомитьучащихся
практическисовсемиосновнымипонятиямитемы,втомчислеисправиламизнаковпривыпол- нении
арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет
продолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных
вопросов, тем самым разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределение
во времени способствует прочности приобретаемых навыков.
При обучении решениютекстовыхзадачв5—6классахиспользуютсяарифметическиеприёмы

решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 классах,
рассматриваютсязадачиследующихвидов:задачинадвижение,начасти,напокупки, наработу и
производительность,на проценты,на отношения и пропорции.Кроме того, обучающиеся зна-
комятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с инфор-
мацией, представленной в форме таблиц или диаграмм.
Врабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических пред-

ставлений.Буквакаксимволнекоторогочиславзависимостиотматематическогоконтекставво-
дится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих
утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в
качестве «заместителя» числа.
Вкурсе «Математики»5—6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на раз-

витие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это
важныйэтапвизучениигеометрии,которыйосуществляетсянанаглядно-практическомуровне,
опираетсянанаглядно-образноемышлениеобучающихся.Большаярольотводитсяпрактической
деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометриче-
скимифигураминаплоскостиивпространстве,сихпростейшимиконфигурациями,учатсяизоб-
ражатьихнанелинованнойиклетчатойбумаге,рассматриваютихпростейшиесвойства.В про-
цессеизучениянагляднойгеометриизнания,полученныеобучающимисявначальнойшколе,си-
стематизируются и расширяются.
Местоучебногокурса вучебномплане
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Согласноучебномупланув5—6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет«Математика»,
которыйвключаетарифметическийматериалинагляднуюгеометрию,атакжепропедевтические
сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики.
Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 учебных часов в

неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов.
Содержаниеучебногокурса(погодамобучения) 5
класс
Натуральныечислаи нуль
Натуральноечисло.Ряднатуральныхчисел.Число0.Изображениенатуральныхчиселточками на

координатной (числовой) прямой.
Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы

счисления. Десятичная система счисления.
Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём.Способысравнения.

Округлениенатуральныхчисел.
Сложениенатуральныхчисел;свойствонуляприсложении.Вычитаниекакдействие,обратное

сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление
какдействие,обратноеумножению.Компонентыдействий,связьмеждуними.Проверкарезуль-
татаарифметическогодействия.Переместительноеисочетательноесвойства(законы)сложения и
умножения, распределительное свойство (закон) умножения.
Использованиебуквдляобозначениянеизвестногокомпонентаизаписисвойстварифметиче- ских

действий.
Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки

делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.
Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Числовоевыражение.Вычислениезначенийчисловыхвыражений;порядоквыполнениядей-

ствий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов)
сложения и умножения, распределительного свойства умножения.
Дроби
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правиль-

ные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде непра-
вильнойдробиивыделениецелойчастичислаизнеправильнойдроби.Изображениедробейточ- ками
на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к
новому знаменателю. Сравнение дробей.
Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей;взаимно-обратныедроби.

Нахождениечасти целогоицелогопоегочасти.
Десятичнаязаписьдробей.Представлениедесятичнойдробиввидеобыкновенной.Изображе- ние

десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей.
Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей.
Решение текстовых задач
Решениетекстовых задачарифметическимспособом. Решениелогических задач. Решениеза-

дач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем.
Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстоя-

ние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, вре-
мени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины.
Решениеосновныхзадачна дроби.
Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм.
Наглядная геометрия
Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы.
Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Из-

мерение и построение углов с помощью транспортира.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат;

треугольник, о равенстве фигур.
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Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей
прямой,окружностинанелинованнойиклетчатойбумаге.Использованиесвойствсторониуглов
прямоугольника, квадрата.
Площадьпрямоугольникаимногоугольников,составленныхизпрямоугольников,втомчисле

фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади.
Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:прямоугольныйпараллелепипед,куб,

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда.
Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.).
Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма.
6 класс
Натуральныечисла
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения,

порядокдействий,использованиескобок.Использованиепривычисленияхпереместительногои
сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения.
Округление натуральных чисел.
Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Дели-

мость суммы и произведения. Деление с остатком.
Дроби
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей.Сравнение и упорядочи-

вание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное
число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и мет-
рическаясистемамер.Арифметическиедействияичисловыевыражениясобыкновеннымииде-
сятичными дробями.
Отношение.Делениев данномотношении.Масштаб,пропорция.Применениепропорцийпри

решении задач.
Понятиепроцента.Вычислениепроцентаотвеличиныивеличиныпоеёпроценту.Выражение

процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин
в процентах.
Положительныеиотрицательныечисла
Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.Модульчисла,геометрическаяинтерпре-

тация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки.
Сравнениечисел.Арифметическиедействиясположительнымииотрицательнымичислами.
Прямоугольнаясистемакоординатнаплоскости.Координатыточки наплоскости,абсцисса и

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости.
Буквенныевыражения
Применениебуквдлязаписиматематическихвыраженийипредложений.Свойстваарифмети-

ческих действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахож-
дение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника,
квадрата, объёма параллелепипеда и куба.
Решениетекстовыхзадач
Решениетекстовых задачарифметическимспособом. Решениелогических задач. Решениеза-

дач перебором всех возможных вариантов.
Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстоя-

ние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. Единицы измере-
ния:массы,стоимости; расстояния,времени,скорости.Связьмеждуединицами измерениякаж- дой
величины.
Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; реше-

ние основных задач на дроби и проценты.
Оценка и прикидка, округление результата.
Составлениебуквенныхвыраженийпоусловиюзадачи.
Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и по-

строение. Чтение круговых диаграмм.
Нагляднаягеометрия
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Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,
многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг.
Взаимноерасположениедвухпрямыхнаплоскости,параллельныепрямые,перпендикулярные

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на
квадратной сетке.
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроуголь-

ный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, при-
мерычетырёхугольников.Прямоугольник,квадрат:использованиесвойствсторон,углов,диаго-
налей. Изображениегеометрических фигурнанелинованнойбумагесиспользованиемциркуля,
линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге.
Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры;единицыизмеренияплощади.Прибли-

жённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое измерение
длины окружности, площади круга.
Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур.
Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:параллелепипед,куб,призма,пира-

мида, конус, цилиндр,шар и сфера. Изображение пространственныхфигур. Примеры развёрток
многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги,
проволоки, пластилина и др.).
Понятиеобъёма;единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.
планируемыеПредметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыкурса(погодамобу-

чения)
Освоениеучебногокурса«Математика»в5—6классахосновнойшколыдолжнообеспечивать

достижение следующих предметных образовательных результатов:
5 класс
Числаивычисления
Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичислами,обыкновен- ными и

десятичными дробями.
Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать впростейшихслучаяхобыкновен-

ные дроби, десятичные дроби.
Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изоб-

ражать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой.
Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в

простейших случаях.
Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений.
Округлять натуральные числа.
Решениетекстовыхзадач
Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованногоконечного перебора

всех возможных вариантов.
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстоя-

ние; цена, количество, стоимость.
Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач.
Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы; расстояния,времени,скорости;

выражать одни единицы величины через другие.
Извлекать, анализировать, оценивать информацию,представленную в таблице, настолбчатой

диаграмме,интерпретироватьпредставленныеданные,использоватьданныеприрешениизадач.
Нагляднаягеометрия
Пользоватьсягеометрическими понятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольник,

окружность, круг.
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометриче-

ских фигур.
Использоватьтерминологию,связаннуюсуглами:вершинасторона;смногоугольниками: угол,

вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр.
Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помо-

щью циркуля и линейки.
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Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить от-
резки заданной длины; строить окружность заданного радиуса.
Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,вычисле- ния

площади и периметра.
Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямо-

угольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.
Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать

одни единицы величины через другие.
Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, изме-

рения; находить измерения параллелепипеда, куба.
Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами

измерения объёма.
Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях.
6 класс
Числаивычисления
Знатьипониматьтермины,связанныесразличнымивидамичиселиспособамиихзаписи,пе-

реходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.
Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать

числа одного и разных знаков.
Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействияснатуральными и

целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицатель-
ными числами.
Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычисле-

ний; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических дей-
ствий.
Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломиизображатьчисла

точками на координатной прямой, находить модуль числа.
Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки.
Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.
Числовыеибуквенные выражения
Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписьюстепеничисла,находитьквадратикуб

числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени.
Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители.
Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, состав-

лять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенныхвыражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования.
Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. Решение
текстовых задач
Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом.
Решатьзадачи,связанныесотношением,пропорциональностьювеличин,процентами;решать три

основные задачи на дроби и проценты.
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстоя-

ние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, используя ариф-
метические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения соответствующих
величин.
Составлятьбуквенныевыраженияпоусловию задачи.
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой

диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении за-
дач.
Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм.
Наглядная геометрия
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометриче-

ских плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур.
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Изображатьспомощьюциркуля,линейки,транспортирананелинованнойиклетчатойбумаге
изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры.
Пользоватьсягеометрическимипонятиями:равенствофигур,симметрия;использоватьтерми-

нологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии.
Находитьвеличиныугловизмерениемспомощьютранспортира,строитьуглызаданнойвели-

чины,пользоватьсяприрешении задачградусной мерой углов;распознавать начертежахострый,
прямой, развёрнутый и тупой углы.
Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения

длины, выражать одни единицы измерения длины через другие.
Находить,используячертёжныеинструменты,расстояния:междудвумяточками,отточкидо

прямой, длину пути на квадратной сетке.
Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиениенапря-

моугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными
единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие.
Распознаватьнамоделяхиизображенияхпирамиду,конус,цилиндр,использоватьтерминоло-

гию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.
Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед.
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными едини-

цами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие.
Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях.
Рабочаяпрограммаучебногокурса«Алгебра».7—9классы
Цели изучения учебного курса
Алгебраявляетсяоднимизопорныхкурсовосновнойшколы:онаобеспечиваетизучениедру- гих

дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо
дляпродолженияобразованияивповседневнойжизни.Развитиеуобучающихсянаучныхпред-
ставленийопроисхожденииисущностиалгебраическихабстракций,способеотраженияматема-
тическойнаукойявленийипроцессоввприродеиобществе,ролиматематическогомоделирова- ния в
научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры
естественнымобразомобеспечивает развитиеумениянаблюдать, сравнивать, находить
закономерности,требуеткритичностимышления,способностиаргументированнообосновывать
свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает
развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные
рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре
предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому само-
стоятельное решение задач естественным образом является реализацией деятельностного прин-
ципа обучения.
Вструктурепрограммыучебногокурса«Алгебра»основнойшколыосновноеместозанимают

содержательно-методическиелинии:«Числаивычисления»;«Алгебраическиевыражения»;
«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий
развиваетсянапротяжениитрёхлетизучениякурса,естественнымобразомпереплетаясьивзаи-
модействуясдругимиеголиниями.В ходеизучениякурсаобучающимсяприходитсялогически
рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно вклю-
чить в программу некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделы математи-
ческого образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального мате-
матического языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и структурной осо-
бенностью курса «Алгебра» является его интегрированный характер.
Содержаниелинии«Числаивычисления»служитосновойдлядальнейшегоизученияматема-

тики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения
пользоваться алгоритмами, а также приобретениюпрактических навыков, необходимых дляпо-
вседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и ир-
рациональными числами, формированием представлений о действительном числе. Завершение
освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования.
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Содержаниедвухалгебраическихлиний —«Алгебраическиевыражения»и «Уравненияи не-
равенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходи-
мого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных
задач.Восновной школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений.
Алгебра
демонстрируетзначениематематикикакязыкадляпостроенияматематическихмоделей,описа- ния
процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса инфор-
матики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм
вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому
творчеству.
Содержаниефункционально-графическойлиниинацеленонаполучениешкольникамизнаний

офункцияхкакважнейшейматематическоймоделидляописанияиисследованияразнообразных
процессов и явлений вприродеи обществе. Изучение этогоматериала способствует развитию у
обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики—
словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли
математики в развитии цивилизации и культуры.
Местоучебногокурса вучебномплане
Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который вклю-

чает следующиеосновныеразделы содержания: «Числаи вычисления», «Алгебраическиевыра-
жения», «Уравнения и неравенства», «Функции».
Учебныйпланнаизучениеалгебрыв7—9классахотводитнеменее3учебныхчасоввнеделю в

течение каждого года обучения, всего за три года обучения — не менее 306 учебных часов.
Содержаниеучебногокурса(погодамобучения)

7 класс
Числаивычисления
Рациональныечисла
Дробиобыкновенныеидесятичные,переходотоднойформызаписидробейкдругой.Понятие

рациональногочисла,запись,сравнение,упорядочиваниерациональныхчисел.Арифметические
действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби.
Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразованиевыраженийнаосновеопре-

деления.
Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов.Три основные задачи на

проценты, решение задач из реальной практики.
Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел.
Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности.
Алгебраическиевыражения
Переменные,числовоезначениевыраженияспеременной.Представлениезависимостимежду

величинами в виде формулы. Вычисления по формулам.
Преобразованиебуквенныхвыражений,тождественноравныевыражения,правилапреобразо-

ваниясуммипроизведений,правилараскрытияскобокиприведенияподобныхслагаемых.
Свойствастепениснатуральнымпоказателем.
Одночленыимногочлены.Степеньмногочлена.Сложение,вычитание,умножениемногочле-

нов.Формулысокращённогоумножения:квадратсуммы и квадратразности.Формуларазности
квадратов. Разложение многочленов на множители.
Уравнения

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьуравнений.
Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение линей-

ныхуравнений. Составлениеуравнений поусловию задачи.Решениетекстовыхзадачспомощью
уравнений.
Линейноеуравнениесдвумяпеременнымииегографик.Системадвухлинейныхуравненийс

двумяпеременными.Решениесистемуравненийспособомподстановки.Примерырешениятек-
стовых задач с помощью систем уравнений.
Координатыиграфики.Функции
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Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками коор-
динатной прямой.

Прямоугольнаясистемакоординат,оси Oxи Oy.Абсцисса и ординататочки накоординатной
плоскости.Примерыграфиков,заданныхформулами.Чтениеграфиковреальныхзависимостей.

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график. Графи-
ческоерешениелинейныхуравненийисистемлинейныхуравнений.

8 класс
Числаивычисления
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения

иррациональныхчисел.Свойстваарифметическихквадратныхкорнейиихприменениекпреоб-
разованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа.
Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. Алгебраические
выражения
Квадратныйтрёхчлен;разложениеквадратноготрёхчленанамножители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование.
Уравненияинеравенства
Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Решениеурав-

нений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения.
Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременными и систем линейных уравнений с

двумя переменными.
Решениетекстовыхзадачалгебраическим способом.
Числовыенеравенстваиихсвойства.Неравенствосоднойпеременной.Равносильностьнера-

венств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной пе-
ременной.
Функции
Понятие функции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызадания функций.
График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, отра-

жающих реальные процессы.
Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости,ихграфики. Функции

y=x2, y=x3, y= √x, y=|х|. Графическое решение уравнений и систем уравнений.
9 класс
Числа и вычисления
Действительныечисла
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби.

Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные дроби.
Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной
прямой.
Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичислами. Измерения,
приближения, оценки
Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающеммире.
Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел.Прикидкаи оценка

результатов вычислений.
Уравнения и неравенства
Уравнениясоднойпеременной
Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным.
Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяк квадратным.Биквадратноеуравнение.

Примерырешенияуравненийтретьейичетвёртойстепенейразложениемнамножители.
Решение дробно-рациональных уравнений.
Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом.
Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с

двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое —
второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными.
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Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом.
Неравенства
Числовыенеравенства иихсвойства.
Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с

одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем
неравенств с двумя переменными.
Функции
Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось

симметрии параболы.
Графикифункций: y=kx,y=kx+b,y=k/x,y=x3,y=√x,y=|х|иихсвойства. Числовые
последовательности
Определениеиспособызаданиячисловых последовательностей
Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательности рекуррентнойформулой и

формулой n-го члена.
Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии
Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыn-гочленаарифметическойигеомет-

рической прогрессий, суммы первых n членов.
Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкаминакоординатной

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.
планируемыеПредметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыкурса(погодамобу-

чения)
Освоениеучебногокурса«Алгебра»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспе- чивать

достижение следующих предметных образовательных результатов:
7 класс
Числаивычисления
Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействиясрациональ- ными

числами.
Находитьзначениячисловыхвыражений;применятьразнообразныеспособыиприёмывычис- ления

значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби.
Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробьв

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь).
Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла.
Округлять числа.
Выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,оценкузначенийчисловыхвыражений.
Выполнять действия со степенями с натуральными показателями.
Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел.
Решатьпрактико-ориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличин,пропорциональ-

ностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограниче-
ний, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.
Алгебраическиевыражения
Использоватьалгебраическуютерминологиюисимволику,применятьеёвпроцессеосвоения

учебного материала.
Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных.
Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочленприведениемподобныхслагаемых,

раскрытием скобок.
Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять фор-

мулы квадрата суммы и квадрата разности.
Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобкиобщего

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения.
Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смеж-

ных предметов, из реальной практики.
Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выраже-

ний.
Уравненияинеравенства
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Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного
уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения.
Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиих систем.
Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумяперемен- ными.
Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными;поль- зуясь

графиком, приводить примеры решения уравнения.
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически.
Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпоусловиюза-

дачи,интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат.
Координатыиграфики.Функции
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи,

отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке.
Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьграфикилиней- ных

функций.
Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время,

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы.
Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента.
Пониматьграфическийспособпредставленияианализаинформации;извлекатьиинтерпрети- ровать

информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.
8 класс
Числаивычисления

Использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчиселдлясравнения,
округленияи вычислений;изображать действительныечислаточками накоординатнойпрямой.

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, исполь-
зуяпринеобходимостикалькулятор;выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквад-

ратныекорни,используясвойствакорней.
Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейистепенейчисла 10.
Алгебраическиевыражения
Применять понятиестепени сцелымпоказателем, выполнять преобразования выражений, со-

держащих степени с целым показателем.
Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей-

ствий над многочленами и алгебраическими дробями.
Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители.
Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежных

предметов, из реальной практики.
Уравненияинеравенства
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, си-

стемы двух уравнений с двумя переменными.
Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью со-

ставленияуравненияилисистемыуравнений,интерпретироватьвсоответствиисконтекстомза- дачи
полученный результат.
Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравен-

ства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества решений
неравенства, системы неравенств.
Функции
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозна-

чения); определять значение функции позначению аргумента; определять свойства функции по
её графику.
Строитьграфикиэлементарныхфункцийвидаy=k/x,y=x2,y=x3,y=√x,y=|х|;описывать свойства

числовой функции по её графику.
9 класс
Числаивычисления
Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла.
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Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письмен-
ные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.
Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых

выражений.
Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений,оценкучисло- вых

выражений.
Уравненияинеравенства
Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводящиесякним,простейшиедробно-

рациональные уравнения.
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений,

в которых одно уравнение не является линейным.
Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособомспомощьюсоставленияуравненияилиси-

стемы двух уравнений с двумя переменными.
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с примене-

нием графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений
решения, если имеет, то сколько, и пр.).
Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на

числовой прямой, записывать решение с помощью символов.
Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств,включающиеквадратноенеравен-

ство;изображатьрешениесистемынеравенствначисловойпрямой,записыватьрешениеспомо- щью
символов.
Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач.
Функции
Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на коорди-

натнойплоскостиграфиковфункцийвида:y=kx,y=kx+b,y=k/x,y=ax2+bx+c,y=x3,y=
√x,y=|х|взависимостиотзначенийкоэффициентов;описыватьсвойства функций.
Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описыватьсвойства

квадратичных функций по их графикам.
Распознавать квадратичную функциюпо формуле, приводить примеры квадратичных функций

из реальной жизни, физики, геометрии.
Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания.
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометриче-

скойпрогрессий,суммыпервыхnчленов.
Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости.
Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчислезадачиизреальной жизни (с

использованием калькулятора, цифровых технологий).
Рабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия».7—9классы
Цели изучения учебного курса
«Математикуужезатемучитьнадо,чтоонаумвпорядокприводит»,—писалвеликийрусский

ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения геомет-
риикаксоставнойчастиматематикившколе.Этойцелисоответствуетдоказательнаялинияпре-
подаваниягеометрии.Следуяпредставленнойрабочейпрограмме,начинаясседьмогоклассана
уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательныерассуждения, строить логиче-
ские умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным,
проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать об-
ратныеутверждения.Ученик,овладевшийискусствомрассуждать,будетприменятьегоивокру-
жающей жизни. Ив этом состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, прису-
щее именно отечественной математической школе.
Вместестемавторыпрограммыпредостерегаютучителяотизлишнегоформализма,особенно

вотношенииначалиоснованийгеометрии.ФранцузскийматематикЖанДьедоннепоэтомупо- воду
высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на
первых порахнужно вообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны,
неследуетупускатьниоднойвозможностидаватьпримерылогическихзаключений,которые
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куда в большей мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными двигателями ма-
тематического мышления».
Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении

как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший
курсгеометриишкольникдолженбытьвсостоянииопределитьгеометрическуюфигуру,описать
словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходи-
муюдлинуоптоволоконногокабеляилитребуемыеразмерыгаражадляавтомобиля.Этомусоот-
ветствуетвторая,вычислительнаялиниявизучениигеометриившколе.Даннаяпрактическаяли- ния
является не менее важной, чем первая.
Местоучебногокурса вучебномплане
Согласноучебномупланув7—9классахизучаетсяучебныйкурс«Геометрия»,которыйвклю- чает

следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Из-
мерениегеометрическихвеличин»,а также«Декартовыкоординатынаплоскости»,«Векторы»,
«Движенияплоскости»и«Преобразованияподобия».
Учебныйпланпредусматриваетизучениегеометриинабазовомуровне,исходяизнеменее68

учебных часов в учебном году, всего за три года обучения — не менее 204 часов.
Содержаниеучебногокурса(погодамобучения)
7 класс
Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные

исмежныеуглы.Биссектрисаугла.Ломаная,многоугольник.Параллельностьиперпендикуляр-
ность прямых.
Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в окру-

жающем мире.
Основныепостроенияспомощьюциркуляи линейки.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и равносторонний

треугольники. Неравенство треугольника.
Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников.
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы тре-

угольника.
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольноготреугольника, проведённой

к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник
с углом в 30.
Неравенствавгеометрии:неравенствотреугольника,неравенствоодлинеломаной,теоремао

большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная.
Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйперпендикуляркотрезкукакгео-

метрические места точек.
Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаимноерасположениеокружностиипря- мой.

Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная вугол. Вписанная и описан- ная
окружности треугольника.

8 класс
Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограм-

мов(прямоугольник,ромб,квадрат),ихпризнакиисвойства.Трапеция,равнобокаятрапеция,её
свойства и признаки. Прямоугольная трапеция.
Центральнаясимметрия.
ТеоремаФалесаитеоремаопропорциональныхотрезках.Средниелиниитреугольникаитра-

пеции.
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Примене-

ние подобия при решении практических задач.
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллело-

грамма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур.
Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.
ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактическихзадач.
Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Тригонометрические

функцииугловв30,45 60 .
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Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и
секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружно-
стей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям.

9 класс
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180. Основное тригонометрическое тождество. Фор-

мулы приведения.
Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач

с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов.
Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов.
Теоремаопроизведенииотрезковхорд,теоремыопроизведенииотрезковсекущих,теоремао

квадрате касательной.
Вектор, длина (модуль)вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные век-

торы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение век-
тора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векто-
ров, применение для нахождения длин и углов.
Декартовыкоординатынаплоскости.Уравненияпрямойиокружностивкоординатах,пересе-

чение окружностей и прямых. Метод координат и его применение.
Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяирадианнаямераугла, вычисле- ние

длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.
Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). Парал-

лельный перенос. Поворот.
планируемыеПредметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыкурса(погодамобу-

чения)
Освоениеучебногокурса«Геометрия»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообес-

печивать достижение следующих предметных образовательных результатов:
7 класс
Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, изоб-

ражать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и
угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов.
Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.
Строитьчертежикгеометрическимзадачам.
Пользоватьсяпризнаками равенстватреугольников,использоватьпризнакии свойстваравно-

бедренных треугольников при решении задач.
Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем.
Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреугольников,свойствоммедианы,про-

ведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач.
Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая.

Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюравенстварасстоянийотточекоднойпрямойдо точек
другой прямой.
Решатьзадачинаклетчатой бумаге.
Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, обра-
зованныхприпересечениидвухпараллельныхпрямыхсекущей.Решатьпрактическиезадачина
нахождение углов.
Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и сере-

динный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.
Формулироватьопределенияокружностиикруга,хордыидиаметраокружности,пользоваться их

свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.
Владетьпонятиемописаннойоколотреугольникаокружности,уметьнаходитьеёцентр.Поль-

зоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о
том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.
Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности

касательной и радиуса, проведённого к точке касания.
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Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический
смысл.
Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 8
класс
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами

при решении геометрических задач.
Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции,применятьихсвойстваприрешении

геометрическихзадач.ПользоватьсятеоремойФалесадлярешенияпрактическихзадач.
Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач.
ПользоватьсятеоремойПифагорадлярешениягеометрическихипрактическихзадач.Строить

математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и находить со-
ответствующие длины.
Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольноготреугольника.

Пользоватьсяэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзадач.
Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур

(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором).Применятьполученныеумениявпрактическихза-
дачах.
Владеть понятиямивписанногои центральногоугла,использоватьтеоремыовписанныхуглах,

углахмеждухордами (секущими)и углемеждукасательной ихордойпри решении геометриче-
ских задач.
Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёх-

угольника при решении задач.
Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач ре-

альнойжизниипроводитьсоответствующиевычислениясприменениемподобияитригономет- рии
(пользуясь, где необходимо, калькулятором).

9 класс
Использоватьтригонометрическиефункцииострыхугловдлянахожденияразличныхэлемен- тов

прямоугольного треугольника.
Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.
Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треуголь-

ника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач.
Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур.

Пользоватьсясвойствамиподобияпроизвольныхфигур,уметьвычислятьдлиныинаходитьуглы
уподобныхфигур.Применять свойстваподобиявпрактическихзадачах.Уметь приводитьпри-
меры подобных фигур в окружающем мире.
Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о

квадрате касательной.
Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в

решении геометрических и физических задач. Применять скалярноепроизведение векторов для
нахождения длин и углов.
Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и

практических задач.
Владетьпонятиямиправильногомногоугольника,длиныокружности,длиныдугиокружности и

радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные
умения в практических задачах.
Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших

случаях.
Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач ре-

альнойжизниипроводитьсоответствующиевычислениясприменениемподобияитригономет-
рических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).
Рабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика».

7—9 классы
Целиизученияучебногокурса
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Всовременном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значи-
мость,каксточкизренияпрактическихприложений,такиихроливобразовании,необходимом
каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая
базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолже-
ния образования и для успешной профессиональной карьеры.
Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо
в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление.
Именнопоэтомуостровсталанеобходимостьсформироватьуобучающихсяфункциональную

грамотность,включающуювсебявкачественеотъемлемойсоставляющейумениевоспринимать
икритическианализироватьинформацию,представленнуювразличныхформах,пониматьверо-
ятностныйхарактермногихреальныхпроцессовизависимостей,производитьпростейшиеверо-
ятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления дан-
ныхизразличныхсфержизниобществаигосударстваприобщаетобучающихсякобщественным
интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта
числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов со-
здаётматематическийфундаментдляформированиякомпетенцийвобластиинформатикиициф-
ровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются пред-
ставления учащихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется по-
нимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются ос-
новы вероятностного мышления.
Всоответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса«Вероятностьиста-

тистика» основной школы выделены следующие содержательно-методические линии: «Пред-
ставлениеданныхиописательнаястатистика»;«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»;
«Введениевтеорию графов».
Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, пред-
ставленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа данных с
использованиемстатистическиххарактеристиксреднихи рассеивания.Работаясданными,обу-
чающиесяучатсясчитыватьиинтерпретироватьданные,выдвигать,аргументироватьикритико-
вать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оцени-
вать их влияние на рассматриваемые величины и процессы.
Интуитивноепредставлениеослучайнойизменчивости,исследованиезакономерностейитен-

денций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значе-
ниездесьимеютпрактическиезадания,вчастностиопытысклассическимивероятностнымимо-
делями.
Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении

курсаобучающиесязнакомятсяспростейшимиметодамивычислениявероятностейвслучайных
экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, поз-
воляющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления о
случайных величинах и их числовых характеристиках.
Такжеврамкахэтогокурсаосуществляетсязнакомствообучающихсясмножествамииоснов-

нымиоперацияминадмножествами,рассматриваютсяпримерыприменениядлярешениязадач, а
также использования в других математических курсах и учебных предметах.
Местоучебногокурса вучебномплане
В7—9классахизучаетсякурс«Вероятностьистатистика»,вкоторыйвходятразделы:«Пред-

ставлениеданныхиописательнаястатистика»;«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»;
«Введениевтеорию графов».
Наизучениеданногокурсаотводит1учебныйчасвнеделювтечениекаждогогодаобучения, всего

102 учебных часа.
Содержаниеучебногокурса(погодамобучения)
7 класс
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и по-

строениедиаграмм(столбиковых(столбчатых)икруговых).Чтениеграфиковреальныхпроцес- сов.
Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных.
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Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наимень-
шее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости.
Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловеро-

ятныхипрактическидостоверныхсобытий вприродеи вобществе.Монетаиигральнаякость в
теории вероятностей.
Граф,вершина,ребро.Степеньвершины.Числорёберисуммарнаястепеньвершин.Представ-

ление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Решение
задач с помощью графов.

8 класс
Множество,элементмножества,подмножество.Операциинадмножествами:объединение,пе-

ресечение.Свойстваоперацийнадмножествами:переместительное,сочетательное,распредели-
тельное,включения.Использованиеграфическогопредставлениямножествдляописания реаль-
ных процессов и явлений, при решении задач.
Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечисловыхнаборов.Диа-

грамма рассеивания.
Элементарныесобытияслучайногоопыта.Случайныесобытия.Вероятностисобытий.Опыты с

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероят-
ными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.
Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь

между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решениезадач с помощью графов.
Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несов-

местныесобытия.Формуласложениявероятностей.Условнаявероятность.Правилоумножения.
Независимые события. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случай-
ного эксперимента, диаграмм Эйлера.

9 класс
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.
Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение за-

дач с использованием комбинаторики.
Геометрическаявероятность.Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,изотрезкаииз дуги

окружности.
Испытание.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.СерияиспытанийБернулли.

ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли.
Случайная величинаираспределениевероятностей. Примеры математического ожиданиякак

теоретическогосреднегозначениявеличины.Математическоеожиданиеидисперсияслучайной
величины «число успехов в серии испытаний Бернулли».
Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностейс помощьючастот.Рольизначение

закона больших чисел в природе и обществе.
планируемыеПредметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыкурса(погодамобу-

чения)
Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 классах характе-

ризуются следующими умениями.
7 класс
Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах;представлятьданныеввиде

таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений.
Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на

диаграммах, графиках.
Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднееарифметическое,

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.
Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физическихвеличин,антро-

пометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости.
8 класс
Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в видетаблиц, диаграмм, графи-

ков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.
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Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей:среднихзначенийимеррассеива- ния
(размах, дисперсия и стандартное отклонение).
Находитьчастотычисловыхзначенийичастотысобытий, втомчислепорезультатамизмере- ний и

наблюдений.
Находитьвероятностислучайныхсобытийвопытах,знаявероятностиэлементарныхсобытий, в

том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями.
Использоватьграфическиемодели:деревослучайногоэксперимента,диаграммыЭйлера,чис-

ловая прямая.
Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над множествами:

объединение, пересечение; перечислять элементы множеств; применять свойства множеств.
Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания про-

цессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов.
9 класс
Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде

таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинатор-

ных правил и методов.
Использоватьописательныехарактеристикидлямассивовчисловыхданных,втомчислесред- ние

значения и меры рассеивания.
Находитьчастотызначенийичастотысобытия,втомчислепользуясьрезультатамипроведён- ных

измерений и наблюдений.
Находитьвероятностислучайныхсобытийвизученныхопытах,втомчислевопытахсравно-

возможнымиэлементарнымисобытиями,всерияхиспытанийдопервогоуспеха,всерияхиспы-
таний Бернулли.
Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределении вероятностей.
Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе.

Тематическоепланирование:
№пп

Наименованиеразделовитемпрограммы
Количество

часов
5 класс
1. Натуральныечисла.Действияснатуральнымичислами 43
2. Нагляднаягеометрия.Линиинаплоскости 12
3. Обыкновенныедроби 48
4. Нагляднаягеометрия.Многоугольники 10
5. Десятичныедроби 38
6 Нагляднаягеометрия.Телаифигурывпространстве 9
7. Повторениеиобобщение 10

ИТОГО 170

6 класс Наименованиеразделовитемпрограммы
Количество

часов
1 Натуральныечисла.Действияснатуральнымичислами 30
2 Нагляднаягеометрия.Прямыенаплоскости 7
3 Дроби 32
4 Нагляднаягеометрия.Симметрия 6
5 Выражениясбуквами 6
6 Нагляднаягеометрия.Фигурынаплоскости 14
7 Положительныеиотрицательныечисла 40
8 Представлениеданных 6
9 Нагляднаягеометрия.Фигурывпространстве 9
10 Повторение,обобщение,систематизация 20
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итого170

7кл алгебра

Наименованиеразделовитем
количество

часов
1 Числаивычисления.Рациональныечисла 25
2 Алгебраическиевыражения. 27
3 Уравненияинеравенства. 20
4 Координатыиграфики.Функции. 24
5 Повторениеиобобщение 6

Итого 102

7класс Геометрия

1
Простейшие геометрические фигуры и их свойства.Измерение геометрических

величин. 14
2 Треугольники. 22
3 Параллельныепрямые,суммаугловтреугольника 14
4 Окружностьикруг.Геометрическиепостроения. 14
5 Повторениеиобобщениезнаний. 4

Итого 68

7класс Вероятностьистатистика
1 Представлениеданных. 8
2 Описательнаястатистика 7
3 Случайнаяизменчивость 5
4 Введениевтеориюграфов. 9
5 Вероятностьичастотаслучайногособытия 5
6 Обобщение.контроль 0

Итого 34

8 класс Алгебра
1 раздел Числаивычисления.Квадратныекорни 15
2 раздел Числаивычисления.Степеньсцелымпоказателем 7
3 раздел Алгебраическиевыражения.Квадратныйтрёхчлен 5
4 раздел Алгебраическиевыражения.Алгебраическаядробь 15
5 раздел Уравненияинеравенства.Квадратныеуравнения 15
6 раздел Уравненияинеравенства.Системыуравнений 13
7 раздел Уравненияинеравенства.Неравенства 12
8 раздел Функции.Основныепонятия 5
9 раздел Функции.Числовыефункции 9
10 раз-

дел Повторениеиобобщение 6
Итого 102

8 класс Геометрия
1 раздел Четырёхугольники 12

2 раздел
Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, подобные треуголь-

ники 15

3 раздел
Площадь. Нахождение площадей треугольников и многоугольных фигур. Пло-

щади подобных фигур 14
4 раздел ТеоремаПифагораиначалатригонометрии 10

5 раздел
Углывокружности.Вписанныеиописанныечетырехугольники.Касательныек

окружности. Касание окружности 13
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6 раздел Повторение,обобщениезнаний 4
Итого 68

8 класс Вероятностьистатистика
1 раздел Повторениекурса7класса 4
2 раздел Описательнаястатистика.Рассеиваниеданных 4
3 раздел Множества 4
4 раздел Вероятностьслучайногособытия 6
5 раздел Введениевтеориюграфов 4
6 раздел Случайныесобытия 8
7 раздел Обобщение,контроль 4

Итого 34
9 класс Алгебра
1 раздел Числаивычисления.Действительныечисла. 9
2 раздел Функции 16 часов
3 раз-

дел. Уравненияинеравенства.Уравнениесоднойпеременной. 14 часов
4 раздел Уравненияинеравенства.Системыуравнений. 14 часов
5 раздел Уравненияинеравенства.Неравенства 16 часов
6 раздел Числовыепоследовательности 15 часов
7 раздел Повторение,обобщениеисистематизациязнаний 18 часов

Итого 102 часа
9 класс Геометрия
1 раздел Тригонометрия.Теоремыкосинусовисинусов.Решение треугольников. 16 часов
2 раздел Преобразованиеподобия.Метрическиесоотношениявокружности 10 часов
3 раздел Векторы 12 часов
4 раздел Декартовыкоординатынаплоскости 9 часов

5 раздел
Правильные многоугольники. Длина окр., площадь круга.Вычисление площа-

дей 8 часов
6 раздел Движенияплоскости 6 часоа
7 раздел Повторение,обобщениеисистематизациязнаний 7 часов

итого 68 часов
9 класс Вероятностьистатистика
1 раздел Повторениекурса8класса 4 часа
2 раздел Элементыкомбинаторики 4 часа
3 раздел Геометрическаявероятность 4 часа
4 раздел ИспытанияБернулли 6 часов
5 раздел Случайнаявеличина 6 часов
6 раздел Обобщениеиконтроль 10 часов

2.1.7 ИНФОРМАТИКА
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:
формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт
развитияпредставленийобинформациикаковажнейшемстратегическомресурсеразвитиялич-
ности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных
ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер
жизни современного общества;
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обеспечениеусловий,способствующихразвитиюалгоритмического мышлениякакнеобходи-
могоусловияпрофессиональнойдеятельностивсовременноминформационномобществе,пред-
полагающегоспособностьобучающегосяразбиватьсложныезадачинаболеепростыеподзадачи;
сравниватьновыезадачисзадачами,решённымиранее;определятьшагидлядостижениярезуль- тата
и т. д.;
формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информаци-

онно-коммуникационныхтехнологий,втомчислезнаний,уменийинавыковработысинформа-
цией,программирования, коммуникации всовременных цифровых средах в условиях обеспече-
ния информационной безопасности личности обучающегося;
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области ин-
формационныхтехнологийисозидательнойдеятельностисприменениемсредствинформацион-
ных технологий.
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразовании отражает:
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;
основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии,

управление и социальную сферу;
междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности.
Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование ми-

ровоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов
функционирования и использования информационных технологий как необходимого инстру-
ментапрактическилюбойдеятельностииодногоизнаиболеезначимыхтехнологическихдости-
жений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоен-
ныеобучающимисяприизученииинформатики,находятприменениекакврамкахобразователь- ного
процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях,
становятсязначимыми дляформированиякачествличности,т.е.ориентированынаформирова- ние
метапредметных и личностных результатов обучения.
Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся:
пониманиепринциповустройстваифункционированияобъектовцифровогоокружения,пред-

ставления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации
современного общества;
знания,уменияинавыкиграмотнойпостановкизадач,возникающихвпрактическойдеятельно- сти,

для их решения с помощью информационных технологий; умения инавыки формализован- ного
описания поставленных задач;
базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом модели-

ровании;
знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения

алгоритмов решения задач по их математическим моделям;
уменияинавыкисоставленияпростыхпрограммпопостроенномуалгоритмунаодномизязы- ков

программирования высокого уровня;
уменияинавыкиэффективногоиспользованияосновныхтиповприкладныхпрограмм(прило-

жений)общегоназначенияиинформационныхсистемдлярешениясихпомощьюпрактических
задач;владениебазовыминормамиинформационнойэтикииправа,основамиинформационной
безопасности;
умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью ин-

формационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности.
Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических
разделов:

1) цифроваяграмотность;
2) теоретическиеосновыинформатики;
3) алгоритмыи программирование;
4) информационныетехнологии.
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МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
Всистеме общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом,

входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС ООО предусмот-
ренытребованиякосвоениюпредметныхрезультатовпоинформатикенабазовомиуглублённом
уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой. Это позволяет
реализовыватьуглублённоеизучениеинформатикикакврамкахотдельныхклассов,такиврам- ках
индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое взаимодей-
ствиеорганизацийидистанционныетехнологии.Позавершенииреализациипрограммуглублён-
ного уровня учащиеся смогут детальнее освоить материал базового уровня, овладеть расширен-
ным кругом понятий и методов, решать задачи более высокого уровня сложности.
Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа —

по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно.
Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использо-

ваноучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляющей
содержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариантная)частьсодер-
жанияпредмета,установленнаярабочейпрограммой,ивремя,отводимоенаеёизучение,должны
быть сохранены полностью.
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
7 класс
Цифровая грамотность
Компьютер—универсальноеустройствообработкиданных
Компьютер— универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы

компьютеров:персональныекомпьютеры,встроенныекомпьютеры,суперкомпьютеры.Мобиль-
ные устройства.
Основныекомпонентыкомпьютераиихназначение.Процессор.Оперативнаяидолговремен- ная

память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, сред- ства
биометрической аутентификации.
История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. Со-

временные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры.
Параллельныевычисления.
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность).

Оперативнаяпамять.Долговременнаяпамять.Устройствавводаивывода.Объёмхранимыхдан-
ных(оперативнаяпамятькомпьютера,жёсткийитвердотельныйдиск,постояннаяпамятьсмарт-
фона) и скорость доступа для различных видов носителей.
Техникабезопасностииправилаработына компьютере.
Программыиданные
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных.
Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение.
Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла

(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной си-
стемы:создание,копирование,перемещение,переименованиеи удалениефайлови папок(ката-
логов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (стра-
ницатекста,электроннаякнига,фотография,записьпесни,видеоклип,полнометражныйфильм).
Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов
средствами операционной системы.
Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программыдлязащитыотвирусов.
Компьютерныесети
Объединениекомпьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов

веб-ресурсов. Браузер. Поисковыесистемы.Поискинформации поключевым словам и поизоб-
ражению. Верифицированность информации, полученной из Интернета.
Современныесервисыинтернет-коммуникаций.
Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевсетиИнтернет.

СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете.
Теоретическиеосновыинформатики
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Информацияиинформационныепроцессы
Информация—одноизосновныхпонятийсовременнойнауки.
Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как

данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой.
Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовспомощью

дискретных данных.
Информационные процессы— процессы, связанные с хранением, преобразованием и переда-

чей данных.
Представлениеинформации
Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество всевоз-
можныхслов(кодовыхкомбинаций)фиксированнойдлинывдвоичномалфавите. Преобразова- ние
любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в алфа- вите
определённой мощности.
Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;кодовая

таблица, декодирование.
Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите.
Информационныйобъёмданных.Бит—минимальнаяединицаколичестваинформации—

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт,
мегабайт, гигабайт.
Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных.
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибит-

ныекодировки.ПонятиеокодировкахUNICODE. Декодированиесообщений сиспользованием
равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста.
Искажениеинформацииприпередаче.
Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных

данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра.
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объ-

ёмаграфическихданныхдлярастрового изображения.
Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи.
Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемзвуковыхфай- лов.
Информационныетехнологии
Текстовые документы
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).
Текстовыйпроцессор—инструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов.

Правиланаборатекста.Редактированиетекста.Свойствасимволов.Шрифт.Типышрифтов(руб-
леные, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев:
границы,абзацныйотступ,интервал,выравнивание.Параметрыстраницы.Стилевоеформатиро-
вание.
Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. До-

бавление таблиц в текстовые документы.
Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др.
Проверкаправописания.Расстановкапереносов.Голосовойвводтекста.Оптическоераспозна-

вание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для обработки
текста.
Компьютернаяграфика
Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических

примитивов.
Операцииредактированияграфическихобъектов,втомчислецифровыхфотографий:измене-

ниеразмера,обрезка,поворот,отражение,работасобластями(выделение,копирование,заливка
цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.
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Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового про-
цессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы.
Мультимедийныепрезентации
Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаиизображений.

Работаснесколькими слайдами.
Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки.
8 класс
Теоретическиеосновыинформатики
Системы счисления
Непозиционныеи позиционныесистемы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления.
Римскаясистемасчисления.
Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную си-

стему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в
двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод
чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и об-
ратно.
Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления.
Элементыматематическойлогики
Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний.Элементарныеисоставныевы-

сказывания.Логическиеоперации:«и»(конъюнкция,логическоеумножение),«или»(дизъюнкция,
логическоесложение),«не»(логическоеотрицание).Приоритетлогическихопераций.Определе-
ниеистинности составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него
элементарныхвысказываний.Логическиевыражения.Правилазаписилогическихвыражений.По-
строение таблиц истинности логических выражений.
Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера.
Алгоритмыипрограммирование
Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем.
Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа).
Алгоритмические конструкции.Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Ограничен-

ность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности
выполняемых действий от исходных данных.
Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия.
Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполнения,с

переменной цикла.
Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату

приконкретныхисходныхданных.Разработканесложныхалгоритмовсиспользованиемциклов и
ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чер-
тёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические
ошибки. Отказы.
Языкпрограммирования
Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык).
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.
Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные.
Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления.
Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыраженийнаизучаемомязыкепрограмми-

рования).Нахождениеминимумаи максимумаиз двух,трёхи четырёхчисел.Решениеквадратного
уравнения, имеющего вещественные корни.
Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладоч-

ный вывод, выбор точки останова.
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Циклсусловием.АлгоритмЕвклидадлянахождениянаибольшегообщегоделителядвухнату-
ральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием,
меньшим или равным 10, на отдельные цифры.
Циклспеременной.Алгоритмыпроверкиделимостиодногоцелогочисланадругое,проверки

натурального числа на простоту.
Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обра-

ботка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки
строк.
Анализалгоритмов
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных дан-

ных;определениевозможныхвходныхданных, приводящихкданномурезультату.
9 класс
Цифровая грамотность
ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуаль-

ногоиколлективногоразмещенияновойинформациивсетиИнтернет.Большиеданные(интер- нет-
данные, в частности, данные социальных сетей).
Понятиеобинформационнойбезопасности.Угрозыинформационнойбезопасностиприработе в

глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита
личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Преду-
преждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербул-
линг, фишинг и др.).
Работавинформационномпространстве
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почто-

вая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), по-
исковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы государствен-
ныхуслуг.Облачныехранилищаданных.Средствасовместнойразработкидокументов(онлайн-
офисы). Программное обеспечениекак веб-сервис: онлайновыетекстовыеи графическиередак-
торы, среды разработки программ.
Теоретическиеосновыинформатики
Моделирование как метод познания
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материаль-

ные(натурные)иинформационныемодели.Непрерывныеидискретныемодели.Имитационные
модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моде-
лирования.
Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения.
Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданному условию.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ре-

бра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в
графе.Начальнаявершина(источник)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.Вы-
числение количества путей в направленном ациклическом графе.
Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. При-

меры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.
Понятиематематическоймодели.Задачи,решаемыеспомощьюматематического(компьютер-

ного)моделирования.Отличиематематическоймоделиотнатурноймоделииотсловесного(ли-
тературного) описания объекта.
Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической мо-

дели, программная реализация, тестирование,проведение компьютерного эксперимента, анализ
его результатов, уточнение модели.
Алгоритмыипрограммирование
Разработкаалгоритмовипрограмм
Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветв-

лений,цикловивспомогательныхалгоритмовдляуправленияисполнителемРоботилидругими
исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др.
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Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеиотладкапрограмм,реа-
лизующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): запол-
нениечисловогомассиваслучайными числами, всоответствии сформулой или путёмвводачи-
сел;нахождениесуммыэлементовмассива;линейныйпоискзаданногозначениявмассиве;под-
счётэлементовмассива,удовлетворяющихзаданномуусловию;нахождениеминимального(мак-
симального) элемента массива. Сортировка массива.
Обработкапотокаданных: вычислениеколичества, суммы, среднего арифметического, мини-

мального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих задан-
ному условию.
Управление
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания,

расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи в системах
управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике.
Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижениемвтранспортнойсистеме,

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система
управления транспортным средством и т. п.).
Информационныетехнологии
Электронные таблицы
Понятиеобэлектронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы.Редактиро-

ваниеиформатированиетаблиц.Встроенныефункциидляпоискамаксимума,минимума,суммы и
среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диа-
грамм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы.
Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адреса-

ция.
Условные вычисления вэлектронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечаю-

щихзаданномуусловию.Обработкабольшихнаборовданных.Численноемоделированиевэлек-
тронных таблицах.
Информационныетехнологиивсовременномобществе
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, системный администратор.
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМА-

ТИКА»
НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучениеинформатикивосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяследую- щих

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и со-

циализации обучающихся средствами предмета.
Патриотическоевоспитание:
 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию;пониманиезначенияинформатикикакнаукивжизнисовременногообщества;владе- ние
достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в об-
ласти информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных зна-
ниях о цифровой трансформации современного общества.

Духовно-нравственноевоспитание:
 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность

оцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспози- ции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное
неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.

Гражданскоевоспитание:
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 представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе, в
том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе
навыковбезопасногоповедениявинтернет-среде;готовностькразнообразнойсовместной
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-
тов;стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтойучебнойдеятельно- сти;
готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нрав-
ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков.

Ценностинаучногопознания:
 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню раз-
вития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания
сущности научной картины мира;

 интерескобучениюипознанию;любознательность;готовностьиспособностьксамообра-
зованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысле-
ниеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияинди-
видуального и коллективного благополучия;

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной ра-
боты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами инфор-
мационныхтехнологий,атакжеумениясамостоятельноопределятьцели своегообучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

Формированиекультурыздоровья:
 осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровью;установканаздо-

ровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной
эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Трудовоевоспитание:
 интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрудавсферахпрофессиональнойдеятель-

ности, связанных с информатикой, программированием и информационными технологи-
ями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса;

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологическоевоспитание:
 осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблеми путейихрешения,втомчисле с

учётом возможностей ИКТ.
Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоци-
альной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном про-
странстве.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпоинформатикеотражают

овладениеуниверсальнымиучебнымидействиями—познавательными,коммуникативными,ре-
гулятивными.
Универсальныепознавательныедействия
Базовыелогическиедействия:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктив-
ные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).
Базовыеисследовательскиедействия:
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходеисследования;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых
условияхи контекстах.
Работа с информацией:
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданных критериев;
выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхви- дов

и форм представления;
самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно;
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.
Универсальные коммуникативные действия
Общение:
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, про-

екта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов.
Совместнаядеятельность(сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;
принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче,

формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: распределять
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая ка-

чественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействияс другимичленами
команды;
оценивать качество своего вкладав общий информационный продукт по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками взаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта
перед группой.
Универсальныерегулятивныедействия
Самоорганизация:
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие ре-

шений,принятиерешенийв группе);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ реше-

ния учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-
вать предлагаемые варианты решений;
составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;
делатьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьзарешение.
Самоконтроль(рефлексия):
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;
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учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной задачи,
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности,

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.
Эмоциональныйинтеллект:
ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения другого.
Принятиесебяи других:
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к

любым объёмам информации.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 класс
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного

данной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:
 пояснять напримерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обра-

ботка информации», «хранение информации», «передача информации»;
 кодироватьидекодироватьсообщенияпозаданнымправилам,демонстрироватьпонимание

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графиче-
ской, аудио);

 сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличныхалфавитах,оперироватьединицами
измерения информационного объёма и скорости передачи данных;

 оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайловивидеофайлов;
 приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформации,сравнивать их

количественные характеристики;
 выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и про-

граммного обеспечения;
 получатьииспользоватьинформациюохарактеристикахперсональногокомпьютераиего

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства
ввода-вывода);

 соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью;
 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры
некоторого информационного носителя);

 работатьсфайловойсистемойперсональногокомпьютерасиспользованиемграфического
интерфейса,аименно:создавать,копировать,перемещать,переименовывать,удалятьиар-
хивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу;

 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрирован-
ных документов, мультимедийных презентаций;

 искать информацию в сети Интернет(в том числе по ключевым словам, по изображению),
критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и об-
щества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и терро-
ристического характера;

 пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов;
 использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций;
 соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать се-

тевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями
налюбыхустройствахивсетиИнтернет,выбиратьбезопасныестратегииповедениявсети;

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и
уметь применять методы профилактики.

8 класс
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного

данной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:
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 пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемамисчис-
ления;

 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах
счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними;

 раскрывать смыслпонятий «высказывание»,«логическаяоперация»,«логическоевыраже-
ние»;

 записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрица-
ния, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности
входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений;

 раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;

 описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-
схемы;

 составлять,выполнятьвручнуюи накомпьютеренесложныеалгоритмысиспользованием
ветвленийицикловдляуправленияисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёж- ник;

 использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символь-
ных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания;

 использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с
ними;

 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты воз-
можны при заданном множестве исходных значений;

 создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++,
Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алго-
ритмы обработки числовых данных сиспользованием циклов и ветвлений,в томчисле ре-
ализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального
числа на простоту, выделения цифр из натурального числа.

9 класс
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного

данной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:
разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные

алгоритмысиспользованиемветвлений,цикловивспомогательныхалгоритмовдляуправления
исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;
составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов,
суммыиликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами)наодномизязыковпрограммирова- ния
(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык);
раскрыватьсмыслпонятий«модель»,«моделирование»,определятьвидымоделей;оценивать

адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;
использоватьграфыидеревьядлямоделированиясистемсетевойииерархическойструктуры;

находить кратчайший путь в графе;
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы,

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обра-
ботки данных;
использоватьэлектронныетаблицыдляобработки,анализаивизуализациичисловыхданных, в

том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов;
создаватьиприменятьвэлектронныхтаблицахформулыдлярасчётовсиспользованиемвстро-

енных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному
условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолют-
ной, относительной, смешанной адресации;
использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из раз-

ных предметных областей;
использоватьсовременныеинтернет-сервисы(втомчислекоммуникационныесервисы,облач-

ные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды разра-
ботки)) в учебной и повседневной деятельности;
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приводитьпримерыиспользованиягеоинформационныхсервисов,сервисов государственных
услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной деятельности;
использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защи-

щать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разгла-
шения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологи-
ческих аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентич-
ность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода);
распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг).

Тематическоепланирование:
7 класс

№пп Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов
1 Цифроваяграмотность. 8

Компьютер-универсальноеустройствообработкиданных 2
Программыиданные 4
Компьютерныесети 2

2 Теоретическиеосновыинформатики. 11
Информацияиинформационныепроцессы 2
Представлениеинформации 9

3 Информационныетехнологии 13
Текстовыедокументы 6
Компьютернаяграфика 4
Мультимедийныепрезентации 3
Резерв 2
Итого 34

8 класс
№пп Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов
1 Теоретическиеосновыинформатики 12

Системысчисления 6
Элементыматематическойлогики 6

2 Алгоритмыипрограммирование 21
Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 10
Языкпрограммирования 9
Анализалгоритмов 2
Резерв 1
Итого 34

9 класс
№пп Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов
1 Цифроваяграмотность 6

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 3
Работавинформационномпространстве 3

2 Теоретическиеосновыинформатики 8
Моделированиекакметодпознания 8

3 Алгоритмыипрограммирование 8
Разработкаалгоритмовипрограмм 6
Управление 2

4 Информационныетехнологии 11
Электронныетаблицы 10
Информационныетехнологиивсовременномобществе 1
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Резерв 1
Итого 34

2.1.8 ФИЗИКА
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Физика»
Курсфизики—системообразующийдляестественно-научныхучебныхпредметов,поскольку

физическиезаконылежатвосновепроцессовиявлений,изучаемыххимией,биологией,астроно-
миейифизическойгеографией.Физика—этопредмет,которыйнетольковноситосновнойвклад в
естественно-научную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения
научного метода познания, т.е. способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, фи-
зика—этопредмет, которыйнаряду сдругимиестественно-научнымипредметамидолжендать
школьникампредставлениеобувлекательностинаучногоисследованияирадостисамостоятель-
ного открытия нового знания.
Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в

формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной массы обучаю-
щихся,которыевдальнейшембудутзанятывсамыхразнообразныхсферахдеятельности.Ноне менее
важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей для про-
должения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно-
научныхисследованийисозданииновыхтехнологий.Согласнопринятомувмеждународномсо-
обществеопределению,«Естественно-научнаяграмотность–этоспособностьчеловеказанимать
активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естествен-
ными науками,и егоготовность интересоватьсяестественно-научными идеями.Научнограмот-
ный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к
естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей:

— научнообъяснять явления,
— оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования,
— интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучениявыводов.»
Изучениефизикиспособновнестирешающийвкладвформированиеестественно-научнойгра-

мотностиобучающихся.
Целиизученияучебногопредмета«Физика»
ЦелиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияопределенывКонцепциипре-

подаванияучебногопредмета«Физика» вобразовательных организацияхРоссийской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии Ми-
нистерствапросвещенияРоссийскойФедерации,протоколот3декабря2019г.№ПК-4вн.
Целиизучения физики:
— приобретениеинтересаи стремления обучающихся кнаучному изучениюприроды, разви-

тие их интеллектуальных и творческих способностей;
— развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского

отношения к окружающим явлениям;
— формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматериии

фундаментальных законов физики;
— формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, тех-

ники и технологий;
— развитие представленийовозможных сферахбудущейпрофессиональнойдеятельности,

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.
Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением

следующих задач:
— приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, элек-

трических, магнитных и квантовых явлениях;
— приобретениеумений описывать и объяснятьфизическиеявления сиспользованиемполу-

ченных знаний;
— освоениеметодоврешенияпростейшихрасчётныхзадачсиспользованиемфизическихмо-

делей, творческих и практико-ориентированных задач;
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— развитиеуменийнаблюдатьприродныеявленияивыполнятьопыты,лабораторныеработы и
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;

— освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию
о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации;

— знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и совре-
менными технологиями, основанными на достижениях физической науки.

Местоучебногопредмета«Физика»вучебномплане
В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основного

общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в
объёме238чзатригодаобученияпо2 чвнеделюв7и 8классахипо 3чвнеделюв9классе.В
тематическомпланировании для7и 8классов предполагаетсярезерв времени,который учитель
можетиспользоватьпосвоемуусмотрению,ав9классе—повторительно-обобщающиймодуль.
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«Физика»
7 класс
Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира
Физика—наукаоприроде.Явленияприроды(МС1).Физическиеявления:механические,теп-

ловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.
Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. Погрешность

измерений. Международная система единиц.
Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду.Естественно-научныйметодпозна- ния:

наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке
гипотез,объяснениенаблюдаемогоявления.Описаниефизическихявленийспомощьюмоделей.
Демонстрации
1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления.
2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором.
Лабораторные работы и опыты2

1. Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора.
2. Измерениерасстояний.
3. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела.
4. Определениеразмеровмалыхтел.
5. Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчика температуры.
6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.
Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества
Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмеры.Опыты,доказывающиедискретноестрое- ние

вещества.
Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское

движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание.
Агрегатныесостояниявещества:строениегазов,жидкостейитвёрдых(кристаллических)тел.

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молеку-
лярным строением. Особенности агрегатных состояний воды.
Демонстрации
1. Наблюдениеброуновскогодвижения.
2. Наблюдениедиффузии.
3. Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвещества.
Лабораторные работы и опыты
1. Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий).
2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширения газов.
3. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения.
Раздел3.Движениеивзаимодействиетел

1МС—элементысодержания,включающиемежпредметныесвязи,которыеподробнеераскрытывтематическомпланиро- вании.
2Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхработиопытов,изкоторогоучительделаетвыборпосво- ему

усмотрению и с учётом списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках ОГЭ по физике.
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Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя ско-
рость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.
Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости дви-

жениятел.Массакакмераинертноститела.Плотностьвещества.Связьплотностисколичеством
молекул в единице объёма вещества.
Силакакхарактеристикавзаимодействиятел.СилаупругостиизаконГука.Измерениесилыс

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах
(МС).Вестела.Невесомость.Сложениесил,направленныхпооднойпрямой.Равнодействующая сил.
Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС).
Демонстрации
1. Наблюдениемеханическогодвижениятела.
2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения.
3. Наблюдениеявленияинерции.
4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействии тел.
5. Сравнениемассповзаимодействиютел.
6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой.
Лабораторные работы и опыты
1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электриче-

ского автомобиля и т. п.).
2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости.
3. Определениеплотноститвёрдоготела.
4. Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприложен-

ной силы.
5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы давления и ха-

рактера соприкасающихся поверхностей.
Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов
Давление.Способыуменьшенияиувеличениядавления.Давлениегаза.Зависимостьдавления газа

от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами.Закон
Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатиче-
ский парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.
Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки

Земли.ОпытТорричелли.Измерениеатмосферногодавления.Зависимостьатмосферногодавле- ния
от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления.
Действиежидкости и газанапогружённоевнихтело.Выталкивающая(архимедова) сила.За- кон

Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.
Демонстрации
1. Зависимостьдавлениягазаот температуры.
2. Передачадавленияжидкостьюи газом.
3. Сообщающиесясосуды.
4. Гидравлическийпресс.
5. Проявлениедействияатмосферногодавления.
6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности жид-

кости.
7. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненной жидкости.
8. Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношенияплот-

ностей тела и жидкости.
Лабораторныеработыиопыты
1. Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчаститела.
2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость.
3. Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,от массы

тела.
4. Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейнателов

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости.
5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъём-

ности.
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Раздел5.Работаимощность. Энергия
Механическаяработа. Мощность.
Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. Приме-

нениеправиларавновесиярычагакблоку.«Золотоеправило»механики.КПДпростыхмеханиз- мов.
Простые механизмы в быту и технике.
Механическаяэнергия.Кинетическаяипотенциальнаяэнергия.Превращениеодноговидаме-

ханической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике.
Демонстрации
1. Примерыпростыхмеханизмов.
Лабораторные работы и опыты
1. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойпо-

верхности.
2. Исследованиеусловийравновесиярычага.
3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости.
4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии.
8 класс
Раздел6.Тепловые явления
Основныеположениямолекулярно-кинетическойтеориистроениявещества.Массаиразмеры

атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической
теории.
Моделитвёрдого,жидкогоигазообразногосостоянийвещества.Кристаллическиеиаморфные

тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-
кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.
Температура.Связьтемпературысоскоростьютепловогодвижения частиц.
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение

работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.
Количествотеплоты.Удельнаятеплоёмкостьвещества.Теплообменитепловоеравновесие.

Уравнениетепловогобаланса.
Плавлениеиотвердеваниекристаллическихвеществ.Удельнаятеплотаплавления.Парообра-

зование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависи-
мость температуры кипения от атмосферного давления. Влажность воздуха.
Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания.
Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловыедвигатели и за-

щита окружающей среды (МС).
Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах(МС).
Демонстрации
1. Наблюдениеброуновскогодвижения.
2. Наблюдениедиффузии.
3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений.
4. Наблюдениетепловогорасширения тел.
5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении.
6. Правилаизмерениятемпературы.
7. Виды теплопередачи.
8. Охлаждениеприсовершении работы.
9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами.
10. Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ.
11. Наблюдениекипения.
12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении.
13. Моделитепловыхдвигателей.
Лабораторные работы и опыты
1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения.
2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара.
3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел.
4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца.



411

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаинагреванияили
охлаждения.

6. Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтермометрической
трубке от температуры.

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы
внешних сил.

8. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы.
9. Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретымметал-

лическим цилиндром.
10. Определениеудельнойтеплоёмкостивещества.
11. Исследованиепроцессаиспарения.
12. Определениеотносительнойвлажностивоздуха.
13. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда.
Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон

Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния
между телами).
Электрическоеполе.Напряжённостьэлектрическогополя.Принципсуперпозицииэлектриче-

ских полей (на качественном уровне).
Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Про-

водники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного

тока.Действияэлектрическоготока(тепловое,химическое,магнитное).Электрическийтокв
жидкостях и газах.
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника.

Удельноесопротивлениевещества.ЗаконОмадляучасткацепи.Последовательноеипараллель- ное
соединение проводников.
Работаимощностьэлектрическоготока.ЗаконДжоуля—Ленца.Электрическиецепиипотре-

бители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное

поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического
тока.Применениеэлектромагнитоввтехнике.Действиемагнитногополянапроводникс током.
Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устрой-
ствах и на транспорте.
Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор.

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках
энергии.
Демонстрации
1. Электризациятел.
2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел.
3. Устройствоидействиеэлектроскопа.
4. Электростатическаяиндукция.
5. Законсохраненияэлектрическихзарядов.
6. Проводникиидиэлектрики.
7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя.
8. Источникипостоянноготока.
9. Действияэлектрическоготока.
10. Электрическийтоквжидкости.
11. Газовыйразряд.
12. Измерениесилытока амперметром.
13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром.
14. Реостатимагазинсопротивлений.
15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов.
16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита.
17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов.
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18. ОпытЭрстеда.
19. Магнитноеполетока.Электромагнит.
20. Действиемагнитногополянапроводникстоком.
21. Электродвигательпостоянноготока.
22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции.
23. ОпытыФарадея.
24. Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения.
25. Электрогенераторпостоянноготока.
Лабораторные работы и опыты
1. Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейипри соприкосновении.
2. Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникиидиэлектрики.
3. Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока.
4. Измерениеирегулированиесилытока.
5. Измерениеирегулированиенапряжения.
6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления рези-

стора и напряжения на резисторе.
7. Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпроводникаотего

длины, площади поперечного сечения и материала.
8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух рези-

сторов.
9. Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединении резисторов.
10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор.
11. Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе.
12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжениянаней.
13. ОпределениеКПДнагревателя.
14. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов.
15. Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении.
16. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитную стрелку.
17. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокомимагнита от

силы тока и направления тока в катушке.
18. Изучениедействиямагнитногополянапроводникс током.
19. Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя.
20. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки.
21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений

значения и направления индукционного тока.
9 класс
Раздел8.Механическиеявления
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механиче-

скогодвижения.Равномерноепрямолинейноедвижение.Неравномерноепрямолинейноедвиже-
ние. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении.
Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея.
Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения.Линейнаяиугловаяско-

рости.Центростремительноеускорение.
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпози-

ции сил.
Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,силатренияпокоя,другие виды

трения.
Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорениесвободногопадения.Движениепланет вокруг

Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки.
Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдоготеласзакреп- лённой

осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.
Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное

движение (МС).
Механическаяработаимощность.Работасилтяжести,упругости,трения.Связьэнергииира-

боты.Потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли.Потенциальнаяэнергия
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сжатойпружины.Кинетическаяэнергия.Теоремаокинетическойэнергии.Законсохраненияме-
ханической энергии.
Демонстрации
1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта.
2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел

отсчёта.
3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения.
4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения.
5. Наблюдениедвижениятелапо окружности.
6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при

еёравномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.
7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы.
8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействии тел.
9. Изменениевесателаприускоренном движении.
10.Передачаимпульсапривзаимодействиител.
11.Преобразованияэнергиипривзаимодействиител.
12.Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии.
13.Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии.
14.Наблюдениереактивногодвижения.
15.Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении.
16.Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины.
Лабораторныеработыиопыты
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или

тележки.
2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапонаклонной

плоскости.
3. Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости.
4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальной

скорости.
5. Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальнойскоростипутиот-

носятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы.
6. Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления.
7. Определениекоэффициентатренияскольжения.
8. Определениежёсткостипружины.
9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной по-

верхности.
10.Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованиемнеподвижногои

подвижного блоков.
11.Изучениезаконасохранения энергии.

Раздел9.Механическиеколебанияи волны
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда.

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении.
Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс.
Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина

волныискоростьеёраспространения.Механическиеволнывтвёрдомтеле,сейсмическиеволны
(МС).
Звук.Громкость звукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук.
Демонстрации
1. Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилы упругости.
2. Наблюдениеколебанийгрузананитиина пружине.
3. Наблюдениевынужденныхколебанийи резонанса.
4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели).
5. Наблюдениезависимостивысотызвукаот частоты.
6. Акустическийрезонанс.
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Лабораторныеработыиопыты
1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника.
2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинного маятника.
3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлинынити.
4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгруза.
5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассы груза.
6. Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинногомаятникаотмассы

груза и жёсткости пружины.
7. Измерениеускорениясвободногопадения.

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи.
Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета.
Демонстрации
1. Свойстваэлектромагнитныхволн.
2. Волновыесвойствасвета.
Лабораторныеработыиопыты
1. Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона.

Раздел11.Световыеявления
Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета.Затмения Солнца и

Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.
Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета.Использо- вание

полного внутреннего отражения в оптических световодах.
Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа(МС).

Глазкакоптическаясистема. Близорукостьидальнозоркость.
Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Диспер-

сия света.
Демонстрации
1. Прямолинейноераспространениесвета.
2. Отражениесвета.
3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах.
4. Преломлениесвета.
5. Оптическийсветовод.
6. Ходлучейвсобирающейлинзе.
7. Ходлучейврассеивающейлинзе.
8. Получениеизображенийспомощью линз.
9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа.
10.Модельглаза.
11.Разложениебелогосветав спектр.
12.Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов.
Лабораторныеработыиопыты
1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотугла падения.
2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале.
3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице

«воздух—стекло».
4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы.
5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы.
6. Опытыпоразложениюбелогосветав спектр.
7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры.

Раздел12.Квантовыеявления
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглоще-

ние света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная мо-

дельатомногоядра.Изотопы.Радиоактивныепревращения.Периодполураспадаатомныхядер.
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Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных
ядер.Связьмассыиэнергии.Реакциисинтезаиделенияядер.ИсточникиэнергииСолнцаизвёзд (МС).
Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы (МС).
Демонстрации
1. Спектрыизлученияипоглощения.
2. Спектрыразличныхгазов.
3. Спектрводорода.
4. НаблюдениетрековвкамереВильсона.
5. Работасчётчикаионизирующихизлучений.
6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов.
Лабораторныеработыиопыты
1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения.
2. Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(по фотографиям).
3. Измерениерадиоактивного фона.

Повторительно-обобщающиймодуль
Повторительно-обобщающиймодульпредназначендлясистематизациииобобщенияпредмет-

ного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, а
такжедляподготовкикОсновномугосударственномуэкзаменупофизикедляобучающихся,вы-
бравших этот учебный предмет.
При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на ос-

нове которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых резуль-
татов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов ис-
следования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления,
применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.
Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что уча-

щиеся выполняют задания, в которых им предлагается:
 наосновеполученныхзнанийраспознаватьинаучнообъяснятьфизическиеявлениявокру-

жающей природе и повседневной жизни;
 использоватьнаучныеметодыисследованияфизическихявлений,втомчиследляпроверки

гипотез и получения теоретических выводов;
 объяснятьнаучныеосновынаиболееважныхдостиженийсовременныхтехнологий,напри-

мер,практическогоиспользованияразличныхисточниковэнергиинаосновезаконапревра-
щения и сохранения всех известных видов энергии.

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего ха-
рактера.Разделзавершаетсяпроведениемдиагностическойиоценочнойработызакурсосновной
школы.
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ

учебногопредмета«Физика»науровнеосновногообщегообразования
Изучениеучебногопредмета«Физика»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообес-

печивать достижениеследующихличностных,метапредметныхи предметныхобразовательных
результатов.
Личностныерезультаты
Патриотическоевоспитание:
— проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки;
— ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных-физиков.
Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
— готовность к активному участию в обсужденииобщественнозначимых и этических про-

блем, связанных с практическим применением достижений физики;
— осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного.
Эстетическоевоспитание:
— восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строго-

сти, точности, лаконичности.
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Ценностинаучногопознания:
— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы

развития технологий, важнейшей составляющей культуры;
— развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности.
Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
— осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире,важ-

ности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепло-
вым оборудованием в домашних условиях;

— сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа у
другого человека.

Трудовоевоспитание:
— активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)тех-

нологическойисоциальнойнаправленности,требующихвтомчислеифизическихзнаний;
— интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой.
Экологическоевоспитание:
— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды;

— осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейих решения.
Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:
— потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектовфизической

направленности, открытость опыту и знаниям других;
— повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность;
— потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,ги-

потезы о физических объектах и явлениях;
— осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобласти физики;
— планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическихзнаний;
— стремлениеанализировать и выявлять взаимосвязи природы,обществаи экономики,втом

числе с использованием физических знаний;
— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных

последствий.
Метапредметные результаты
Универсальныепознавательныедействия
Базовые логические действия:
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений);
устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения;
выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,

относящихсякфизическимявлениям;
выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениифизическихявленийипроцессов;делать

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о
взаимосвязях физических величин;
самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойфизическойзадачи(сравнениенескольких

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных крите-
риев).
Базовыеисследовательскиедействия:
использоватьвопросыкакисследовательскийинструмент познания;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический экспери-

мент, небольшое исследование физического явления;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования

или эксперимента;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, опыта, исследования;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
Работасинформацией:
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или
данных с учётом предложенной учебной физической задачи;
анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ

представления;
самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями.
Универсальныекоммуникативныедействия
Общение:
в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 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 разли-

чие и сходство позиций;
выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменных текстах;
публичнопредставлятьрезультатывыполненногофизическогоопыта(эксперимента,исследо-

вания, проекта).
Совместнаядеятельность(сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

конкретной физической проблемы;
принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: рас-

пределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения не-
скольких людей;
выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и

координируя свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-

рованным участниками взаимодействия.
Универсальныерегулятивныедействия
Самоорганизация:
выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических

знаний;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше-

ния в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые ва-
рианты решений;
делатьвыборибратьответственностьзарешение.
Самоконтроль (рефлексия):
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;
объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкупри-

обретённому опыту;
вноситькоррективывдеятельность(втомчислевходвыполненияфизическогоисследования или

проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок,
возникших трудностей;
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.
Эмоциональный интеллект:
ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиинанаучнуютему,понимать мотивы,

намерения и логику другого.
Принятиесебяидругих:
признаватьсвоёправонаошибкуприрешениифизическихзадачиливутвержденияхнанауч- ные

темы и такое же право другого.
Предметныерезультаты
7 класс
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучаю-

щихся умений:
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использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель,
гипотеза;единицыфизическихвеличин;атом,молекула,агрегатныесостояниявещества(твёрдое,
жидкое,газообразное);механическоедвижение (равномерное,неравномерное, прямолинейное),
траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщаю-
щиеся сосуды;
различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение;

неравномерноедвижение;инерция;взаимодействиетел;равновесиетвёрдыхтелсзакреплённой
осьювращения;передачадавлениятвёрдымителами,жидкостямиигазами;атмосферноедавле- ние;
плавание тел; превращения механической энергии) по описаниюих характерных свойств и на
основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире,втомчислефи-

зические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой
природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой
организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в
учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений;
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины

(масса,объём,плотностьвещества,время,путь,скорость,средняяскорость,силаупругости,сила
тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила,
механическаяработа,мощность,плечосилы,моментсилы,коэффициентполезногодействияме-
ханизмов, кинетическая ипотенциальная энергия); при описанииправильнотрактоватьфизиче-
ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить
формулы, связывающие данную физическуювеличину с другими величинами, строить графики
изученных зависимостей физических величин;
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения

сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия ры-
чага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом
давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;
объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и вконтексте ситуаций

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяс-
нениеиз 1—2логических шаговсопоройна1—2 изученныхсвойствафизических явлений,фи-
зических закона или закономерности;
решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие физи-

ческие величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять
физическиевеличинывформулыипроводитьрасчёты,находитьсправочныеданные,необходи- мые
для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины;
распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;вописании

исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать
полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам;
проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел:формули-

роватьпроверяемыепредположения,собиратьустановкуизпредложенногооборудования,запи-
сывать ход опыта и формулировать выводы;
выполнятьпрямыеизмерениярасстояния,времени,массытела,объёма,силыитемпературыс

использованиеманалоговыхицифровыхприборов;записыватьпоказанияприборовс учётомза-
данной абсолютной погрешности измерений;
проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использова-

ниемпрямыхизмерений(зависимостипутиравномернодвижущегосятелаотвременидвижения
тела;силытренияскольженияотсилыдавления,качестваобработкиповерхностейтелинезави-
симостисилытренияотплощадисоприкосновениятел;силыупругости отудлиненияпружины;
выталкивающей силыотобъёмапогружённойчасти телаи отплотности жидкости,еёнезависи-
мостиотплотноститела,отглубины,накоторуюпогруженотело;условийплаваниятел,условий
равновесия рычага и блоков); участвовать в планировании учебного исследования, собирать
установкуивыполнятьизмерения,следуяпредложенномуплану,фиксироватьрезультатыполу-
ченной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать вы-
воды по результатам исследования;
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проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёр-
доготела;силатренияскольжения;давлениевоздуха;выталкивающаясила,действующаянапо-
гружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя
предложеннойинструкции:привыполненииизмеренийсобиратьэкспериментальнуюустановку и
вычислять значение искомой величины;
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;
указыватьпринципыдействияприборовитехническихустройств:весы,термометр,динамо-

метр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная
плоскость;
характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой

на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, ма-
нометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических яв-
лений и необходимые физические законы и закономерности;
приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физи-

ческихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборами
итехническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповеде- ния
в окружающей среде;
осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным по-

исковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников вы-
делять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;
использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирова-
ния текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;
создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников

информациифизическогосодержания,втомчислепубличноделатькраткиесообщенияорезуль-
татахпроектовилиучебныхисследований;приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятий- ный
аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией;
привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределятьобязанностивгруппевсоот-

ветствииспоставленнымизадачами,следитьзавыполнениемпланадействий,адекватнооцени-
ватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы;выстраиватькоммуникативноевзаимодействие,
учитывая мнение окружающих.

8 класс
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучаю-

щихся умений:
использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агре-

гатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный
пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный
электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электриче-
ский ток, магнитное поле;

различатьявления(тепловоерасширение/сжатие,теплопередача,тепловоеравновесие,смачи-
вание,капиллярныеявления,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация(отвердева- ние),

кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, вза-
имодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие маг-
нитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описа-

ниюиххарактерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление;
распознавать проявлениеизученныхфизическихявленийв окружающеммире,втомчислефи-

зические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кри-
сталлы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы,

тумана,инея,снега;электрическиеявленияватмосфере,электричествоживыхорганизмов;маг-
нитноеполеЗемли,дрейфполюсов,рольмагнитногополядляжизнинаЗемле,полярноесияние;
приэтомпереводитьпрактическуюзадачувучебную,выделятьсущественныесвойства/при-

знакифизическихявлений;
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины

(температура,внутренняяэнергия,количествотеплоты,удельнаятеплоёмкостьвещества,удель- ная
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
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коэффициентполезногодействиятепловоймашины,относительнаявлажностьвоздуха,электри-
ческийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,сопротивлениепроводника,удельноесопро-
тивление вещества, работа и мощность электрического тока); при описании правильно тракто-
вать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин,
находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,строить
графики изученных зависимостей физических величин;
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положе-

ниямолекулярно-кинетическойтеориистроениявещества,принципсуперпозицииполей(нака-
чественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца,законсохраненияэнергии;приэтомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписывать его
математическое выражение;
объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеи вконтекстеситуацийпрактико-

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из
1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических
законов или закономерностей;
решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие физи-

ческиевеличины:наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выявлятьнедо-
статок данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения,
проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными дан-
ными;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя

описаниеисследования,выделятьпроверяемоепредположение,оцениватьправильностьпорядка
проведения исследования, делать выводы;
проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел(капилляр- ные

явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса
остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; ско-
рость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и
взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация
магнитныхполейпостоянных магнитов; действия магнитного поля напроводник с током, свой-
ства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяе-
мыепредположения,собиратьустановкуизпредложенногооборудования;описыватьходопыта и
формулировать выводы;
выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока,

напряжениясиспользованиеманалоговыхприборовидатчиковфизическихвеличин;сравнивать
результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности;
проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использова-

нием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади попе-
речного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через
проводник,отнапряжениянапроводнике;исследованиепоследовательногоипараллельногосо-
единенийпроводников):планироватьисследование,собиратьустановкуивыполнятьизмерения,
следуяпредложенномуплану,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостиввидетаблици
графиков, делать выводы по результатам исследования;
проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, со-

противление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, со-
бирать экспериментальнуюустановку,следуяпредложеннойинструкции,и вычислятьзначение
величины;
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;
характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой

наихописания(втомчисле:системаотоплениядомов,гигрометр,пароваятурбина,амперметр,
вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные
электроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель
постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физиче-
ские закономерности;
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распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схема-
тичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутрен-
него сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с последователь-
ным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов элек-
трических цепей;
приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрактическогоиспользованияфизиче-

скихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамии
техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-
ния в окружающей среде;
осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, наоснове имею-

щихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая
является противоречивой или может быть недостоверной;
использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирова-
ния текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;
создаватьсобственныеписьменныеикраткиеустныесообщения,обобщаяинформациюизне-

скольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты
проектнойилиисследовательскойдеятельности;приэтомграмотноиспользоватьизученныйпо-
нятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией;
при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обя-

занностивгруппевсоответствииспоставленнымизадачами,следитьзавыполнениемпланадей-
ствийикорректироватьего,адекватнооцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы;вы-
страивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.

9 класс
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучаю-

щихся умений:
использовать понятия:системаотсчёта, материальная точка,траектория, относительность ме-

ханическогодвижения,деформация(упругая,пластическая),трение,центростремительноеуско-
рение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёр-
доготела,равновесие;механическиеколебанияи волны,звук,инфразвукиультразвук;электро-
магнитныеволны,шкалаэлектромагнитныхволн,свет,близорукостьидальнозоркость,спектры
испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;
различатьявления(равномерноеинеравномерноепрямолинейноедвижение,равноускоренное

прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаи-
модействиетел,реактивноедвижение,колебательноедвижение(затухающиеивынужденныеко-
лебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, от-
ражениеипреломлениесвета,полноевнутреннееотражениесвета,разложениебелогосвета вспектр
и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, воз-
никновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе
опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реак-
тивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмиче-
ские волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие ви-
димого,ультрафиолетовогоирентгеновскогоизлучений;естественныйрадиоактивныйфон,кос-
мическиелучи,радиоактивноеизлучениеприродныхминералов;действиерадиоактивныхизлу-
чений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять
существенные свойства/признаки физических явлений;
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение,
путь,угловаяскорость,силатрения,силаупругости,силатяжести,ускорениесвободногопадения,
вестела,импульстела,импульссилы,механическаяработаи мощность,потенциальнаяэнергия
тела,поднятогонадповерхностьюземли,потенциальнаяэнергиясжатойпружины,кинетическая
энергия,полнаямеханическаяэнергия,периодичастотаколебаний,длинаволны,громкостьзвука
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ивысотатона,скоростьсвета,показательпреломлениясреды);приописанииправильнотракто- вать
физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин,
находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,строить
графики изученных зависимостей физических величин;
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения

энергии,законвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил,принципотносительностиГа-
лилея,законыНьютона,законсохраненияимпульса,законыотраженияипреломлениясвета,за- коны
сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать словес- ную
формулировку закона и записывать его математическое выражение;
объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеи вконтекстеситуацийпрактико-

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из
2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физических
законов или закономерностей;
решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2—3уравнений), используя законы и

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы,
необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значе-
ния физической величины;

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя
описаниеисследования,выделятьпроверяемоепредположение,оцениватьправильностьпорядка

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение
второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружин-

ногомаятникаотмассыгрузаижёсткостипружиныинезависимостьотамплитудымалых коле-
баний;прямолинейноераспространениесвета,разложениебелогосветав спектр;изучение свойств

изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе;
наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку

изизбыточногонабораоборудования;описыватьходопытаиегорезультаты,формулировать
выводы;
проводитьпринеобходимостисериюпрямыхизмерений,определяясреднеезначениеизмеря-

емойвеличины(фокусноерасстояниесобирающейлинзы);обосновыватьвыборспособаизмере-
ния/измерительного прибора;
проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличинсиспользованиемпрямыхизмере- ний

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; пе-
риода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света
отуглападенияиуглапреломленияотуглападения):планироватьисследование,самостоятельно
собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин с
учётомзаданнойпогрешностиизмеренийввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезульта- там
исследования;
проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин (средняяскорость и ускорениетелапри

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент
трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математиче-
ского ипружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): пла-
нировать измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя
предложенной инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные резуль-
таты;
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;
различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,абсолютно

твёрдоетело,точечныйисточниксвета,луч,тонкаялинза,планетарнаямодельатома,нуклонная
модель атомного ядра;
характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой

на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета,
эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера
Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические зако-
номерности;
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использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измеритель-
ных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; оптиче-
ские схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;
приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрактическогоиспользованияфизиче-

скихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамии
техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-
ния в окружающей среде;
осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной инфор-
мации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников;
использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирова-
ния текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;
создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщениянаосновеинформацииизнескольких

источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или иссле-
довательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат
изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей
аудитории сверстников.

7 класс
№пп

Наименованиеразделовитемпрограммы
Количество ча-

сов
1 Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира 6

Физика—наукаоприроде 2
Физическиевеличины 2
Естественно-научныйметодпознания 2

2 Первоначальныесведенияостроениивещества 5
Строениевещества 1
Движениеивзаимодействиечастицвещества 2
Агрегатныесостояниявещества 2

3 Движениеивзаимодействиетел 21
Механическоедвижение 3
Инерция,масса,плотность. 4
Сила.Видысил. 14

4 Давлениетвердыхтел,жидкостейи газов 21
Давление. Передача давлениятвёрдымителами, жидкостямиигазами 3
Давлениежидкости 5
Атмосферноедавление 6
Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело 7

5 Работаимощность.Энергия 12
Работаи мощность 3
Простые механизмы 5
Механическаяэнергия 4

6 Резервноевремя 3
Итого 68

8 класс
№пп

Наименованиеразделовитемпрограммы
Количество ча-

сов
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1 Тепловыеявления 28
Строениеисвойства 7
Тепловыепроцессы 21

2 Электрическиеимагнитныеявления 37
Электрическиезаряды.Заряженныетелаиихвзаимодействие 7
Постоянныйэлектрическийток 20
Магнитныеявления 6
Электромагнитнаяиндукция 4

3 Резервноевремя 3
Итого 68

9 класс
№пп

Наименованиеразделовитемпрограммы
Количество ча-

сов
1 Механическиеявления 40

Механическоедвижениеиспособыегоописания 10
Взаимодействиетел. 20
Законысохранения 10

2 Механическиеколебанияиволны 15
Механическиеколебания. 7
Механическиеволны.Звук. 8

3 Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны 6
Электромагнитноеполе 1
Электромагнитныеволны. 5

4 Световыеявления. 15
Законыраспространениясвета. 6
Линзыиоптическиеприборы. 6
Разложениебелогосветавспектр 3

5 Квантовыеявления 17
Испусканиеипоглощениесветаатомом 4
Строениеатомногоядра. 6
Ядерныереакции. 7

6 Повторительно-обобщающиймодуль. 9
Итого 102

2.1.9 БИОЛОГИЯ
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»
Учебныйпредмет«Биология»развиваетпредставленияопознаваемостиживойприродыиме-

тодахеёпознания,онпозволяетсформироватьсистемунаучныхзнанийоживыхсистемах,умения их
получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.
Биологическаяподготовкаобеспечиваетпониманиеобучающимисянаучныхпринциповчело-

веческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового об-
раза жизни.
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:
формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельностибиологическихси-

стемразногоуровня организации;
формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеятельностиорганизмачело-

века, условиях сохранения его здоровья;
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формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических
систем, в том числе и организма человека;
формированиеуменийиспользоватьинформациюосовременныхдостиженияхвобластибио-

логии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного
организма;
формированиеуменийобъяснятьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей,значение

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в
природе;
формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны

окружающей среды.
Достижениецелейобеспечиваетсярешениемследующих ЗАДАЧ:
приобретениезнаний обучающимисяоживойприроде,закономерностях строения,жизнедея-

тельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли
биологической науки в практической деятельности людей;
овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологическогооборудования и

наблюдения за состоянием собственного организма;
освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных дости-

жениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;
воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению соб-

ственного здоровья и охраны окружающей среды.
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
ВсоответствиисФГОСОООбиологияявляетсяобязательнымпредметомнауровнеосновного

общегообразования.Даннаяпрограммапредусматриваетизучениебиологиивобъёме238часов за
пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах— 2 часа в
неделю. Втематическом планировании для каждого класса предлагается резерв времени, кото-
рыйучительможетиспользоватьпосвоемуусмотрению,втомчиследляконтрольных,самосто-
ятельных работ и обобщающих уроков.
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»
5 класс
1. Биология—наукаоживойприроде
Понятиеожизни.Признакиживого(клеточноестроение,питание,дыхание,выделение,рости др.).

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое.
Биология—системанаукоживойприроде.Основныеразделыбиологии(ботаника,зоология,

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ве-
теринар, психолог, агроном, животноводи др. (4—5).Связь биологиисдругими науками (мате-
матика,географияидр.).Рольбиологиивпознанииокружающегомираипрактическойдеятель- ности
современного человека.
Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и

инструментами.
Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск инфор-

мации с использованием различных источников (научно-популярная литература, справочники,
Интернет).

2. Методыизученияживойприроды
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение,

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с
увеличительными приборами.
Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (ин-

струменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий орга-
низмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии.
Лабораторныеипрактическиеработы1

1Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхипрактическихработ,изкоторыхучительделает выборпо своему
усмотрению.
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1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мен-
зурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними.
3. Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза(натуральныепре-

параты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового
микроскопа.
Экскурсииили видеоэкскурсии
Овладениеметодамиизученияживойприроды—наблюдениеми экспериментом.
3.Организмы—телаживойприроды
Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы.
Клеткаиеёоткрытие.Клеточноестроениеорганизмов.Цитология—наукаоклетке.Клетка—

наименьшаяединицастроенияижизнедеятельностиорганизмов.Строениеклеткиподсветовым
микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов.
Жизнедеятельностьорганизмов.Особенностистроенияипроцессовжизнедеятельностиурасте-

ний,животных,бактерийигрибов.
Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раз-

дражимость, приспособленность. Организм — единое целое.
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы),

классы,отряды(порядки),семейства,роды,виды.Бактерииивирусыкакформыжизни.Значение
бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримересамостоятельно

приготовленного микропрепарата).
2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов.
3. Наблюдениезапотреблениемводырастением.
4. Организмыисреда обитания
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная

средыобитания.Представителисредобитания.Особенностисредобитанияорганизмов.Приспо-
собления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.
Лабораторныеипрактическиеработы
Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах).
Экскурсииили видеоэкскурсии
Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение).
5. Природные сообщества
Понятиеоприродномсообществе.Взаимосвязиорганизмоввприродныхсообществах.Пище- вые

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и
разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ
(лес, пруд, озеро и др.).
Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека.
ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон.Ландшафты:природные и

культурные.
Лабораторныеипрактическиеработы
Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаи др.).
Экскурсииили видеоэкскурсии
1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаи др.).
2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ.
6. Живаяприродаичеловек
Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производстваиростомчислен- ности

населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологиче-
скиепроблемы.ЗагрязнениевоздушнойиводнойоболочекЗемли,потерипочв,ихпредотвраще- ние.
Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, за-
казники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как
великой ценности.
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Практические работы
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на

пришкольнойтерритории.
6 класс
1. Растительныйорганизм
Ботаника— наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и тех-

никой. Общие признаки растений.
Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительногоорганизма.Высшиеинизшиерас-

тения. Споровые и семенные растения.
Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные
ткани. Функции растительных тканей.
Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и

связь между собой.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи.
2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов).
3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.).
Экскурсииили видеоэкскурсии
Ознакомлениевприродесцветковыми растениями.
2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма
Питаниерастения
Корень— орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды кор-

ней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями.
Корневой чехлик. Зоныкорня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и ми-
неральныхвеществ,необходимыхрастению(корневоедавление,осмос).Видоизменениекорней.
Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прорежи-
вания проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника.
Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые

и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с
егофункциями(кожицаиустьица,основнаятканьлиста,проводящиепучки).Лист —органвоз-
душного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных эк-

земпляров или живых растений.
2. Изучениемикропрепаратаклеток корня.
3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяи др.).
4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных расте-

ниях).
5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах).
6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумными растениями.
Дыханиерастения
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосфер-
ноговоздуха.Сильнаязапылённостьвоздухакакпрепятствиедлядыханиялистьев.Стебель как
орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимо-
связь дыхания растения с фотосинтезом.
Лабораторные и практические работы
Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней.
Транспорт веществ в растении
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы,

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его функ-
циями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, прово-
дящиепучки,основнаяткань(паренхима).Клеточноестроениестеблядревесногорастения:кора
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(пробка,луб),камбий,древесинаисердцевина.Ростстеблявтолщину.Проводящиетканикорня.
Транспортводыиминеральныхвеществврастении(сосудыдревесины) —восходящийток.Ис-
парениеводычерезстебельилистья(транспирация).Регуляцияиспаренияводыврастении.Вли- яние
внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении (сито-
видные трубки луба)— нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении.
Видоизменённые побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяй-
ственное значение.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении.
2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате).
3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществпо древесине.
4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы.
Рост растения
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вста-

вочныйрост.Росткорняистеблявтолщину,камбий.Образованиегодичныхколецудревесных
растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие по-
бега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Приме-
нение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Наблюдениезаростом корня.
2. Наблюдениезаростом побега.
3. Определениевозрастадеревапоспилу.
Размножениерастения
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение куль-

турных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значе-
ние вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и со-
цветия.Опыление.Перекрёстноеопыление(ветром,животными,водой)и самоопыление.Двой- ное
оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы
плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия
прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков.

Лабораторныеипрактическиеработы
1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черен-

кованиелистьевидр.)напримерекомнатныхрастений(традесканция,сенполия,бегония,сансе-
вьера и др.).

2. Изучениестроенияцветков.
3. Ознакомлениесразличнымитипами соцветий.
4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений.
5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений.
6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт.
Развитиерастения
Развитиецветковогорастения.Основныепериодыразвития.Циклразвитияцветковогорасте- ния.

Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы
цветковых растений.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях(напримере

фасоли или посевного гороха).
2. Определениеусловийпрорастаниясемян.

7 класс
1. Систематическиегруппырастений
Классификациярастений.Видкакосновнаясистематическаякатегория.Системараститель-

ного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (катего-
рии)систематикирастений(царство,отдел,класс,порядок,семейство,род,вид).Историяразви- тия
систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии.
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Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и много-
клеточные зелёные водоросли. Строениеи жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение
зелёныхводорослей(бесполоеиполовое).Бурыеикрасныеводоросли,ихстроениеижизнедея-
тельность. Значение водорослей в природе и жизни человека.
Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно
увлажнённыхпочвах.Размножениемхов,циклразвитиянапримерезелёногомхакукушкинлён.
Рольмховвзаболачиваниипочвиторфообразовании.Использованиеторфаипродуктовегопе-
реработки в хозяйственной деятельности человека.
Плауновидные(Плауны).Хвощевидные(Хвощи),Папоротниковидные(Папоротники).Об-

щая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с
мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размно-
жение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных
в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека.
Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их

разнообразие.Строениеижизнедеятельностьхвойных.Размножениехвойных,циклразвитияна
примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека.
Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и

жизнедеятельностипокрытосеменныхкакнаиболеевысокоорганизованнойгруппырастений,их
господствонаЗемле.Классификацияпокрытосеменныхрастений:классДвудольныеиклассОд-
нодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения.
Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств

класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые,
или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные,
Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств.
Культурные представители семейств, их использование человеком.

*—Изучаютсятрисемействарастенийповыборуучителясучётомместныхусловий.Можно
использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространён-
ными в данном регионе.

**— Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и се-
мейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлореллы).
2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и уло-

трикса).
3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах).
4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща.
5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на при-

мере ели, сосны или лиственницы).
6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений.
7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные

(Розовые),Мотыльковые(Бобовые),Паслёновые,Сложноцветные(Астровые),Лилейные,Злаки
(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей
растений или определительных карточек.

2. РазвитиерастительногомиранаЗемле
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре раститель-

ныхостатков,ихизучение.«Живыеископаемые»растительногоцарства.Жизньрастенийвводе.
Первыеназемныерастения.Освоениерастениямисуши.Этапыразвитияназемныхрастенийос-
новных систематических групп. Вымершие растения.
Экскурсииили видеоэкскурсии
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий

музей).
3. Растениявприродныхсообществах
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Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы:
свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и
косвенноевоздействиеорганизмов нарастения. Приспособленностьрастений ксреде обитания.
Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами.
Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни рас-
тительногосообщества.Сменарастительныхсообществ.Растительность(растительныйпокров)
природных зон Земли. Флора.

4. Растенияи человек
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культур-

ных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, пло-
дово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки,
скверы,ботаническиесады.Декоративноецветоводство.Комнатныерастения,комнатноецвето-
водство.Последствиядеятельностичеловекавэкосистемах.Охранарастительногомира.Восста-
новление численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории
(ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира.
Экскурсииили видеоэкскурсии
1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона.
2. Изучениесорныхрастений региона.
5. Грибы.Лишайники.Бактерии
Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение.

Съедобныеиядовитыегрибы.Мерыпрофилактикизаболеваний,связанныхсгрибами.Значение
шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание
шляпочных грибов (шам-пиньоны).
Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.).
Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, фи-

тофтора,трутовикидр.).Борьбасзаболеваниями,вызываемымипаразитическимигрибами.
Лишайники—комплексныеорганизмы.Строениелишайников.Питание,ростиразмножение

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.
Бактерии— доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка.

Размножениебактерий.Распространениебактерий.Разнообразиебактерий.Значениебактерийв
природныхсообществах.Болезнетворныебактерииимерыпрофилактикизаболеваний,вызыва-
емых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности).
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых гри-

бов.
2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на

муляжах).
3. Изучениестроениялишайников.
4. Изучениестроениябактерий(наготовых микропрепаратах).
8 класс
1. Животныйорганизм
Зоология—наукаоживотных.Разделызоологии.Связьзоологиисдругиминаукамиитехни- кой.
Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира.

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела
и др.
Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: кле-

точнаямембрана,органоидыпередвижения,ядросядрышком,цитоплазма(митохондрии,пище-
варительныеисократительныевакуоли,лизосомы,клеточныйцентр).Процессы,происходящие
вклетке. Делениеклетки. Ткани животных, их разнообразие. Органыи системы органовживот-
ных. Организм — единое целое.
Лабораторныеипрактическиеработы
Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных.
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2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного*
*(Темы2и3возможноменятьместамипоусмотрениюучителя,рассматриваясодержание темы

2 в качестве обобщения учебного материала)

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего
скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные
движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позво-
ночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности.

Питаниеипищеварениеуживотных.Значениепитания.Питаниеипищеварениеупростей-
ших.Внутриполостноеивнутриклеточноепищеварение,замкнутаяисквознаяпищеварительная

система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы.
Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей отрядовмлекопитающих.
Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное

дыхание.Наружныеивнутренниежабры.Кожное,трахейное,лёгочноедыханиеуобитателей
суши.Особенностикожногодыхания.Рольвоздушныхмешкову птиц.
Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкну-

таяинезамкнутаякровеносныесистемыубеспозвоночных.Сердце,кровеносныесосуды.Спин-
нойибрюшнойсосуды,капилляры,«ложныесердца»удождевогочервя.Особенностистроения
незамкнутойкровеноснойсистемыумоллюсковинасекомых.Кругикровообращенияиособен-
ности строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения.
Выделениеуживотных.Значениевыделенияконечныхпродуктовобменавеществ.Сократи-

тельныевакуолиупростейших.Звёздчатыеклеткииканальцыуплоскихчервей,выделительные
трубочкииворонкиукольчатыхчервей.Мальпигиевысосудыунасекомых.Почки(туловищные и
тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у
птиц, связанные с полётом.
Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у по-

звоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства
пассивной и активной защиты у животных.
Координация и регуляция жизнедеятельности уживотных. Раздражимость у одноклеточ-

ныхживотных.Таксисы(фототаксис,трофотаксис,хемотаксисидр.).Нервнаярегуляция.Нерв- ная
система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая,
узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Услож-
нениеголовногомозгаотрыбдомлекопитающих.Появлениебольшихполушарий,коры,борозд
иизвилин.Гуморальнаярегуляция.Рольгормоноввжизниживотных.Половыегормоны.Поло-
войдиморфизм.Органычувств,ихзначение.Рецепторы.Простыеисложные(фасеточные)глаза у
насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и
осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб.
Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение).

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение:
пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения.
Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточ-

ного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество поло-
вого размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодо-
творение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное
развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный кана-
тик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с пре-
вращением): полный и неполный.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияу животных.
2. Изучениеспособовпоглощенияпищиу животных.
3. Изучениеспособовдыханияу животных.
4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществу животных.
5. Изучениепокрововтелау животных.
6. Изучениеоргановчувству животных.
7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб.
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8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы (курицы).
3. Систематическиегруппыживотных
Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая катего-

рияживотных.Классификацияживотных.Системаживотногомира.Систематическиекатегории
животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номен-
клатура.Отражениесовременныхзнаний опроисхождениии родствеживотныхвклассификации
животных.
Одноклеточные животные— простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших.

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. Мно-
гообразие простейших.Значение простейшихв природеи жизни человека (образование осадоч-
ных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры
профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий).
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением.Изучение

хемотаксиса.
2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах).
3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.).
Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание.

Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и кле-
точное переваривание пищи.Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Поло-
вое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишеч-
нополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и
их роль в рифообразовании.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум).
2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум).
3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры.
Плоские,круглые,кольчатыечерви. Общаяхарактеристика.Особенностистроенияижизне-

деятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические
плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человече-
скойаскариды.Черви,ихприспособлениякпаразитизму,вред,наносимыйчеловеку,сельскохо-
зяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения паразитическими
червями. Роль червей как почвообразователей.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакциейдождевого червя

на раздражители.
2.Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепаратеимик-

ропрепарате).
3. Изучение приспособлений паразитическихчервейкпаразитизму(на готовыхвлажных и

микропрепаратах).
Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение чле-

нистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов.
Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности.Значениеракообразныхвприроде и

жизни человека.
Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше.

Клещи—вредителикультурныхрастенийимерыборьбысними.Паразитическиеклещи —воз-
будителиипереносчики опасныхболезней.Мерызащиты отклещей.Рольклещейвпочвообра-
зовании.
Насекомые.Особенностистроенияижизнедеятельности.Размножениенасекомыхитипыраз-

вития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые,
Жесткокрылые,Перепончатокрылые,Двукрылыеидр.Насекомые—переносчикивозбудителей и
паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса.
Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты.
Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и
жизни человека.
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*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных
условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или другихкруп-

ных насекомых-вредителей).
2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций).
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы жизне-

деятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты
приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразиемол-
люсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека.
Лабораторныеипрактическиеработы
Исследованиевнешнегостроенияраковинпресноводныхиморскихмоллюсков(раковиныбез-

зубки, перловицы, прудовика, катушки и др.).
Хордовые.Общаяхарактеристика.Зародышевоеразвитиехордовых.Систематическиегруппы

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные.
Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строе-ние рыб. Особенности внут-

реннегостроенияипроцессовжизнедеятельности.Приспособленностьрыбкусловиямобитания.
Отличияхрящевыхрыботкостныхрыб.Размножение,развитиеимиграциярыбвприроде.Мно-
гообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни чело-
века. Хозяйственное значение рыб.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой

рыбы в банке с водой).
2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата).
Земноводные.Общаяхарактеристика.Местообитаниеземноводных.Особенностивнешнегои

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на
сушу.Приспособленность земноводныхкжизни вводеи насуше.Размножениеи развитиезем-
новодных.

Многообразиеземноводных и их охрана. Значениеземноводных вприродеи жизни человека.
Пресмыкающиеся.Общаяхарактеристика.Местообитаниепресмыкающихся.Особенности

внешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающихся.Процессыжизнедеятельности.Приспособ-
ленностьпресмыкающихсякжизнинасуше.Размножениеиразвитиепресмыкающихся.Регене-

рация.Многообразиепресмыкающихсяиихохрана.Значениепресмыкающихсявприродеи
жизничеловека.
Птицы.Общаяхарактеристика.Особенностивнешнегостроенияптиц.Особенностивнутрен-

негостроенияипроцессовжизнедеятельностиптиц.Приспособленияптицкполёту.Поведение.
Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции
птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*. Приспособленность птиц
к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека.

*Многообразиептицизучаетсяповыборуучителянапримеретрёхэкологическихгруппсучё- том
распространения птиц в своём регионе.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц(напримеречучелаптицинабора

перьев: контурных, пуховых и пуха).
2. Исследованиеособенностейскелетаптицы.
Млекопитающие.Общаяхарактеристика.Средыжизнимлекопитающих.Особенностивнеш-

него строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности.
Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о
потомстве.
Первозвери.Однопроходные(яйцекладущие)иСумчатые(низшиезвери).Плацентарныемле-

копитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайце-
образные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. При-
маты*. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи.
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Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики воз-
будителейопасныхзаболеваний.Мерыборьбысгрызунами.Многообразиемлекопитающихрод-
ного края.

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору
учителя.

Лабораторныеипрактическиеработы
1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих.
2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих.
4. РазвитиеживотногомиранаЗемле
Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволю-

ции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые
остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних
животных. «Живые ископаемые» животного мира.
Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных живот-

ных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных жи-
вотных. Вымершие животные.
Лабораторныеипрактическиеработы
Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных.
5. Животныевприродныхсообществах
Животныеи средаобитания.Влияниесвета,температурыи влажности наживотных.Приспо-

собленность животных к условиям среды обитания.
Популяцииживотных,иххарактеристики.Одиночныйигрупповойобразжизни.Взаимосвязи

животныхмеждусобойисдругимиорганизмами.Пищевыесвязивприродномсообществе.Пи-
щевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема.
ЖивотныймирприродныхзонЗемли.Основныезакономерностираспределенияживотныхна

планете. Фауна.
6. Животныеичеловек
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение
окружающей среды.
Одомашниваниеживотных.Селекция,породы,искусственныйотбор,дикиепредкидомашних

животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных
угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.
Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных.

Условияихобитания.Беспозвоночныеипозвоночныеживотныегорода.Адаптацияживотныхк
новымусловиям.Рекреационныйпресснаживотныхдикихвидоввусловияхгорода.Безнадзор- ные
домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных:
особоохраняемыеприродныетерритории(ООПТ).КраснаякнигаРоссии.Мерысохраненияжи-
вотного мира.

9 класс
1. Человек—биосоциальныйвид
Науки о человеке(анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария,эко-

логиячеловека).Методыизученияорганизмачеловека.Значениезнанийочеловекедлясамопо-
знания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа.
Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое

положениесовременногочеловека.Сходствочеловекасмлекопитающими.Отличиечеловекаот
приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропоге-
нез,егоэтапы.Биологическиеисоциальныефакторыстановлениячеловека.Человеческиерасы.

2. Структураорганизма человека
Строениеи химический составклетки.Обмен веществипревращение энергии вклетке. Мно-

гообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор.
Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки.
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Типытканейорганизмачеловека:эпителиальные,соединительные,мышечные,нервная.Свой-
ства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимо-связь
органов и систем как основа гомеостаза.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека.
2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах).
3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(по таблицам).
3.Нейрогуморальнаярегуляция
Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение.
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и

трёхнейронные рефлекторные дуги.
Спинноймозг,егостроениеифункции.Рефлексыспинногомозга.Головноймозг,егостроение

ифункции.Большиеполушария.Рефлексыголовногомозга.Безусловные(врождённые)иуслов- ные
(приобретённые) рефлексы.
Соматическаянервнаясистема.Вегетативная(автономная)нервнаясистема.Нервнаясистема как

единое целое. Нарушения в работе нервной системы.
Гуморальнаярегуляцияфункций.Эндокриннаясистема.Железывнутренней секреции.Железы

смешаннойсекреции.Гормоны,ихрольврегуляциифизиологическихфункцийорганизма,роста
иразвития.Нарушениевработеэндокринныхжелёз.Особенностирефлекторнойигуморальной
регуляции функций организма.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Изучениеголовногомозгачеловека(по муляжам).
2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости.
4. Опораи движение
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции.

Кости, их химическийсостав, строение. Типы костей. Рост костей вдлину и толщину. Соедине-
ниекостей.Скелетголовы.Скелеттуловища.Скелетконечностейиихпоясов.Особенностиске- лета
человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.
Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц.Работамышц:статическаяидина-

мическая;мышцысгибателииразгибатели.Утомлениемышц.Гиподинамия.Рольдвигательной
активности в сохранении здоровья.
Нарушенияопорно-двигательнойсистемы.Возрастныеизменениявстроениикостей.Наруше-

ние осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилак-
тика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Исследованиесвойствкости.
2. Изучениестроениякостей(намуляжах).
3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах).
4. Определениегибкостипозвоночника.
5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма.
6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц.
7. Выявлениенарушенияосанки.
8. Определениепризнаковплоскостопия.
9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаи мышц.
5. Внутренняясредаорганизма
Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма
крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-
фактор. Переливание крови. Донорство.
Иммунитетиеговиды.Факторы,влияющиенаиммунитет(приобретённыеиммунодефициты):

радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболева-
ния, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатическиеузлы.Вакциныи лечебныесыворотки.
Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета.
Лабораторныеипрактическиеработы
Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(сравнение).
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6. Кровообращение
Органыкровообращения.Строениеиработасердца.Автоматизмсердца.Сердечныйцикл,его

длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс.
Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Измерениекровяногодавления.
2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипоследозированныхфизиче- ских

нагрузок у человека.
3. Перваяпомощьпри кровотечениях.
7. Дыхание
Дыханиеи егозначение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимо-связь строенияи функций органов

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыха-
тельные движения. Регуляция дыхания.
Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реани-
мация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания.

Лабораторныеипрактическиеработы
1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха.
2. Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастоту дыхания.
8. Питаниеипищеварение
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль впищеварении. Пищеварение в рото-
вой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике.
Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и под-
желудочная железа, их роль в пищеварении.
Микробиом человека— совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. Ре-

гуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П. Павлова.
Гигиенапитания.Предупреждениежелудочно-кишечныхинфекцийипаразитарныхзаболева-

ний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал.
2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки.
9. Обменвеществипревращениеэнергии
Обменвеществипревращениеэнергииворганизмечеловека.Пластическийиэнергетический

обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регу-
ляция обмена веществ и превращения энергии.
Витаминыиихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминоввор-

ганизме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище.
Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. Нарушение

обмена веществ.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Исследованиесоставапродуктовпитания.
2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи.
3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах.
10. Кожа
Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция.Влияниенакожу

факторов окружающей среды.
Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические тре-

бования к одеждеи обуви. Заболевания кожи и ихпредупреждения. Профилактикаи первая по-
мощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти.
2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица.
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3. Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипа кожи.
4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеи обуви.
11. Выделение
Значениевыделения. Органывыделения. Органымочевыделительнойсистемы, их строение и

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобра-
зованияимочеиспускания.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемы,ихпредупрежде- ние.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Определениеместоположенияпочек(на муляже).
2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек.
12. Размножениеи развитие
Органырепродукции,строениеифункции.Половыежелезы.Половыеклетки.Оплодотворение.

Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды.
Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у чело-
века.Наследственныеболезни,ихпричиныипредупреждение.Наборхромосом,половыехромо-
сомы,гены.Рольгенетическихзнанийдляпланированиясемьи.Инфекции,передающиесяполо- вым
путём, их профилактика.
Лабораторныеипрактическиеработы
Описание основных мер по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся поло-

вым путём.
13. Органычувствисенсорныесистемы
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая

системаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы.Зрительноевосприятие.Нарушениязренияиих
причины. Гигиена зрения.
Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора.Слу- ховое

восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.
Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса.Взаимодействиесенсор- ных

систем организма.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Определениеостротызренияучеловека.
2. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате).
3. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже).
14. Поведениеи психика
Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловлен-

ностьповедениячеловека.Рефлекторнаятеорияповедения.Высшаянервнаядеятельностьчело-
века, работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Тор-
можение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаслед-
ственные программы поведения у человека. Приспособительный характер поведения.
Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление.

Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темпера-
мент,характер,одарённость.Типывысшейнервнойдеятельностиитемперамента.Особенности
психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его
значение. Гигиена сна.
Лабораторныеипрактическиеработы
1. Изучениекратковременнойпамяти.
2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти.
3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления.
15. Человекиокружающаясреда
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека.
Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды.Микроклиматжилыхпомеще-
ний.Соблюдениеправилповедениявокружающейсреде,вопасныхичрезвычайныхситуациях.

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия,
курение,употреблениеалкоголя,наркотиков,несбалансированноепитание,стресс.Укрепление
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здоровья:аутотренинг,закаливание,двигательнаяактивность,сбалансированноепитание.Куль-
тура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация
здравоохранения.
Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация.

Цивилизация.Техногенныеизменениявокружающейсреде.Современныеглобальныеэкологи-
ческие проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно

обеспечиватьдостижениеследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразователь-
ных результатов:
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическоевоспитание:
отношениекбиологиикакк важной составляющей культуры,гордостьзавкладроссийскихи

советских учёных в развитие мировой биологической науки.
Гражданскоевоспитание:
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и про-

ектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.
Духовно-нравственноевоспитание:
готовность оцениватьповедениеи поступки спозиции нравственныхнорми нормэкологиче-

ской культуры;
пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеибиологии.
Эстетическоевоспитание:
пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности.
Ценностинаучногопознания:
ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических за-

кономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения;
развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыковисследователь-

ской деятельности.
Формированиекультурыздоровья:
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое

питание,соблюдениегигиеническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,
регулярная физическая активность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной

среде;
сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсостоянием.
Трудовоевоспитание:
активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)биоло-

гической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, свя-
занных с биологией.
Экологическоевоспитание:
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей

среды;
осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсо-циальнойиприроднойсреды:
адекватная оценка изменяющихся условий;
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании ана-

лиза биологической информации;
планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерно-

стей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
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Универсальныепознавательныедействия
Базовыелогическиедействия:
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);
устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений,про-

цессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа;
сучётомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврас-

сматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениибиологическихявленийипроцессов;де-

латьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать не-

скольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделен- ных
критериев).
Базовыеисследовательскиедействия:
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений,аргументироватьсвоюпозицию,

мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта
(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов
между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и

эксперимента;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обоб-
щений;
прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессовиихпоследствияв

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых
условиях и контекстах.
Работа с информацией:
применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборебиологическойин-

формации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информа-

цию различных видов и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках;
самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем

или сформулированным самостоятельно;
запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию.
Универсальныекоммуникативныедействия
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практи-

ческих и лабораторных работ;
выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьи

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-

ной форме формулировать свои возражения;
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в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благо-
желательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, ис-

следования, проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов.
Совместнаядеятельность(сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых
форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений

ивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и
иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и

координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-

рованнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаж-
догочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьго-
товность к предоставлению отчёта перед группой;
овладетьсистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействий,котораяобеспечиваетсформи-

рованность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.
Универсальныерегулятивныедействия
Самоорганизация:
выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях,используябиологические знания;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше-

ния в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ реше-

нияучебнойбиологическойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;
составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать

предложенныйалгоритмсучётомполученияновыхбиологическихзнанийобизучаемомбиоло-
гическом объекте;
делатьвыборибратьответственностьзарешение.

Самоконтроль(рефлексия):
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;
учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкупри-

обретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.
Эмоциональныйинтеллект:
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различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять
и анализировать причины эмоций;
ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;
регулировать способ выражения эмоций.
Принятиесебяи других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;
открытость себе и другим;
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг;
овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс:
характеризоватьбиологиюкакнаукуоживойприроде;называтьпризнакиживого,сравнивать

объекты живой и неживой природы;
перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических зна-

ний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5);
приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и

зарубежных(втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ)учёныхвразвитиебиологии;
иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание,

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;
применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология,

цитология,анатомия,физиология,биологическаясистематика,клетка,ткань,орган,система ор-
ганов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость,
рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообще-
ство) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;
различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиописаниямдоядерныеиядерныеорга-

низмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии;
природныеиискусственныесообщества,взаимо-связиорганизмоввприродномиискусственном
сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и
культурные;
проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять суще-

ственныепризнакистроенияипроцессовжизнедеятельностиорганизмов,характеризоватьорга-
низмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишай-
ников, бактерий и вирусов;
раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорга-

низменной), условиях среды обитания;
приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания,вза-

имосвязи организмов в сообществах;
выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ;
аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение при-

родоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы;
раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека;
демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;
выполнятьпрактическиеработы(поискинформациисиспользованиемразличныхисточников;

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; зна-
комство с различными способами измерения и сравнения живых объектов);
применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, экспери-

мент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и
явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов;
владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании

биологических объектов;
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соблюдать правилабезопасноготрудапри работесучебными лабораторнымоборудованием,
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;
использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-популярнуюлитературупобиологии,

справочные материалы, ресурсы Интернета;
создавать письменныеи устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучае-

мого раздела биологии.
6 класс:
характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и

техникой;
приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ. В.Докучаев,К.А.Тимирязев,С.Г.Навашин)

и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М.Мальпиги) в развитие наук о расте- ниях;
применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,растительнаяклетка,рас-

тительнаяткань,органырастений,системаоргановрастения:корень,побегпочка,лист,видоиз-
менённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, фотосин-
тез,дыхание,рост,развитие,размножение,клон,раздражимость)всоответствииспоставленной
задачей и в контексте;
описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосе-

менныхилицветковых):поглощениеводыиминеральноепитание,фотосинтез,дыхание,транс- порт
веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративных орга- нов
растений с их функциями;
различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;
характеризоватьпризнакирастений,уровниорганизациирастительногоорганизма,частирас-

тений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;
сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой;
выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологииифизиологиирастений,втом

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепара-
тами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лабора-
тории;
характеризоватьпроцессыжизнедеятельностирастений:поглощениеводыиминеральноепи-

тание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,способыестественногоиискусственноговегетатив- ного
размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);
выявлятьпричинно-следственныесвязимежду строениемифункциямитканейиоргановрас-

тений, строением и жизнедеятельностью растений;
классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям;
объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в

жизничеловека;биологическоеихозяйственноезначениевидоизменённыхпобегов;хозяйствен- ное
значение вегетативного размножения;
применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений;
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и

ихчасти,ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты;
соблюдать правилабезопасноготрудапри работесучебными лабораторнымоборудованием,

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;
демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;
владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для из-

влеченияиобобщенияинформациииздвухисточников;преобразовыватьинформациюизодной
знаковой системы в другую;
создавать письменныеи устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучае-

мого раздела биологии.
7 класс:
характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы рас-

тений(водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменныеилицвет-
ковые);
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приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И.Вавилов,И.В.Мичурин)изарубеж-
ных(втомчислеК.Линней,Л.Пастер)учёныхвразвитиенаукорастениях,грибах,лишайниках,
бактериях;
применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, ми-

кология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная
формарастений,среда обитания,растительноесообщество, высшиерастения,низшиерастения,
споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосе-
менные,покрытосеменные,бактерии,грибы,лишайники)всоответствииспоставленнойзадачей и в
контексте;
различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастений,частирастенийпоизображе-

ниям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;грибыпоизображениям,схемам,муля- жам;
бактерии по изображениям;
выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и одно-

дольных растений;
определять систематическоеположениерастительногоорганизма(напримерепокрытосемен-

ных, или цветковых) с помощью определительной карточки;
выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и мик-

робиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и времен-
нымимикропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструментов
цифровой лаборатории;
выделять существенные признаки строенияи жизнедеятельности растений,бактерий, грибов,

лишайников;
проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по за-

данному плану; делать выводы на основе сравнения;
описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле;
выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических фак-

торовдля растений;
характеризовать растительныесообщества, сезонныеи поступательныеизмененияраститель-

ных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;
приводитьпримерыкультурныхрастенийиихзначениевжизничеловека;пониматьпричины и

знать меры охраны растительного мира Земли;
раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий вприродных сообществах, в хозяй-

ственной деятельности человека и его повседневной жизни;
демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,

физике,географии,технологии,литературе,итехнологии,предметовгуманитарногоцикла,раз-
личными видами искусства;
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами,

лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;
соблюдать правилабезопасноготрудапри работесучебными лабораторнымоборудованием,

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;
владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для из-

влечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать инфор-
мацию из одной знаковой системы в другую;
создавать письменныеи устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучае-

могоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудито- рии
сверстников.

8 класс:
характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и

техникой;
характеризоватьпринципыклассификацииживотных,видкакосновнуюсистематическуюка-

тегорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плос-
кие, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые);
приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеА. О.Ковалевский,К.И.Скрябин)изару-

бежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных;
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применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:зоология,экологияживотных,это-
логия, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка,
животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание,
дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партено-
генез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообще-
ство) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;
раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки,

ткани, органы, системы органов, организм;
сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой;
описыватьстроениеижизнедеятельностьживотногоорганизма:опоруидвижение,питаниеи

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размно-
жение и развитие;
характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп:

движение,питание,дыхание,транспортвеществ,выделение,регуляцию,поведение,рост,разви- тие,
размножение;
выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроением,жизнедеятельностьюисредойоби-

тания животных изучаемых систематических групп;
различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и си-

стемы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по изобра-
жениям;

выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядовнасекомыхимлекопитающих;
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и по-

ведениюживотных,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивре-
меннымимикропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинстру-

ментовцифровойлаборатории;
сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на

основе сравнения;
классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения;
описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле;
выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значениеэкологическихфак-

торовдля животных;
выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания;
устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в

природных сообществах;
характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основныезакономерностираспространения

животных по планете;
раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах;
раскрыватьрольдомашнихинепродуктивныхживотныхвжизничеловека;рольпромысловых

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; объяснять значе-
ние животных в природе и жизни человека;
пониматьпричиныизнатьмерыохраныживотногомираЗемли;
демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами
искусства;
использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных,

их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;
соблюдать правилабезопасноготрудапри работесучебными лабораторнымоборудованием,

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;
владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для из-

влечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать инфор-
мацию из одной знаковой системы в другую;
создавать письменныеи устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучае-

могоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудито- рии
сверстников.

9 класс:
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характеризоватьнаукиочеловеке(антропологию,анатомию,физиологию,медицину,гигиену,
экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;
объяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира,егопроисхождение;отличияче-

ловека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие
расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас;
приводить примеры вклада российских (в том числе И. М.Сеченов, И.П.Павлов, И. И.Меч-

ников,А.А.Ухтомский,П.К.Анохин)изарубежных(втомчислеУ.Гарвей,К.Бернар,Л. Пастер,
Ч.Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности,
поведении, экологии человека;
применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган,
система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии,
движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, го-
меостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;
проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;
сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системыоргановчеловека;процессы

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения;
различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;
характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание,

дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций,иммунитет, пове-
дение, развитие, размножение человека;
выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроениемклеток,органов,системоргановор-

ганизма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитания
человека;
применятьбиологическиемоделидлявыявленияособенностейстроенияифункционирования

органов и систем органов человека;
объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека;
характеризоватьисравниватьбезусловныеиусловныерефлексы;наследственныеиненаслед-

ственныепрограммыповедения;особенностивысшейнервнойдеятельностичеловека;видыпо-
требностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру функциональных
систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов;
различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболева-

ния человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека;
выполнятьпрактическиеи лабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологиии по-

ведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и вре-
менными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инстру-
ментов цифровой лаборатории;
решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья че-

ловека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;
называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и

укрепленияздоровьячеловека:сбалансированноепитание,соблюдениеправилличнойгигиены,
занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, по-
зитивное эмоцио-нально-психическое состояние;
использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, сба-

лансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вред-
ных привычек, зависимостей;
владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и теп-

ловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, ор-
ганов чувств, ожогах и отморожениях;
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предме-

тов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии,
ОБЖ, физической культуры;
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использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и про-
цессыегожизнедеятельности;проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловекаиобъяс-
нять их результаты;
соблюдать правилабезопасноготрудапри работесучебными лабораторнымоборудованием,

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;
владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для из-

влечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать инфор-
мацию из одной знаковой системы в другую;
создавать письменныеи устныесообщения, грамотно используяпонятийный аппарат изучен-

ногоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудито- рии
сверстников.

№пп
Наименованиеразделовитемпрограммы

Количество ча-
сов

5 класс
1 Биология—наукаоживойприроде 4
2 Методыизученияживойприроды 6
3 Организмы—телаживойприроды 7
4 Организмыисредаобитания 5
5 Природныесообщества 7
6 Живаяприродаичеловек 4

Резерв 1
ИТОГО 34
6 класс

1 Растительныйорганизм 6
Растительныйорганизм 6

2 Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 27
Питаниерастений 8
Дыханиерастения 2
Транспортвеществврастении 5
Рострастения 4
Размножениерастения 7
Развитиерастения 1
Резерв 1
ИТОГО 34
7 класс

1 Классификациярастений 2
2 Низшиерастения.Водоросли 3
3 Высшиеспоровыерастения.Моховидные(Мхи) 3

4
Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папорот-

ники) 4
5 Высшиесеменныерастения.Голосеменные 2
6 Покрытосеменные(цветковые)растения 2
7 Семействапокрытосеменных(цветковых)растений 6
8 РазвитиерастительногомиранаЗемле 2
9 Растениявприродныхсообществах 2
10 Растенияичеловек 4
11 Грибы.Лишайники.Бактерии 3

Резерв 1
ИТОГО 34
8 класс

1 Животныйорганизм 4
2 Опораидвижениеживотных 1
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3 Питаниеипищеварениеуживотных 2
4 Дыханиеживотных 1
5 Транспортвеществу животных 2
6 Выделениеуживотных 1
7 Покровытелауживотных 1
8 Координацияирегуляцияжизнедеятельностиуживотных 2
9 Поведениеживотных 1
10 Размножениеиразвитиеживотных 1
11 Основныекатегориисистематикиживотных 1
12 Одноклеточныеживотные—простейшие 2
13 Многоклеточныеживотные.Кишечнополостные 2
14 Плоские,круглые,кольчатыечерви 4
15 Членистоногие 5
16 Моллюски 2
17 Хордовые 1
18 Рыбы 4
19 Земноводные 3
20 Пресмыкающиеся 4
21 Птицы 5
22 Млекопитающие 7
23 РазвитиеживотногомиранаЗемле 4
24 Животныевприродныхсообществах 3
25 Животныеичеловек 3

Резерв 2
ИТОГО 68
9 класс

1 Человек—биосоциальныйвид 1
2 Структураорганизмачеловека 3
3 Нейрогуморальнаярегуляция 9
4 Опораидвижение 5
5 Внутренняясредаорганизма 4
6 Кровообращение 5
7 Дыхание 5
8 Питаниеипищеварение 6
9 Обменвеществипревращениеэнергии 5
10 Кожа 4
11 Выделение 4
12 Размножениеиразвитие 3
13 Органычувствисенсорныесистемы 5
14 Поведениеипсихика 5
15 Человекиокружающаясреда 2

Резерв 2
ИТОГО 68

2.1.10 ХИМИЯ
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Химия»
Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования обу-

словленвомногомзначениемхимическойнаукивпознаниизаконовприроды,вразвитиипроиз-
водительных сил общества и создании новой базы материальной культуры.
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Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все области
человеческого существования,задалановоевидениемира, сталанеотъемлемымкомпонентомми-
ровойкультуры,необходимымусловиемжизниобщества:знаниехимиислужитосновойдляфор-
мирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира; важную
рольиграютформируемыехимиейпредставленияовзаимопревращенияхэнергиииобэволюции
веществвприроде;современнаяхимиянаправленанарешениеглобальныхпроблемустойчивого
развития человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности,
проблем здравоохранения.
В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась роль

химического образования. Впланесоциализации оно является однимиз условий формирования
интеллекта личности и гармоничного её развития.
Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного

уровня,позволяющегоувереннотрудитьсявсоциумеи ответственноучаствовать вмногообраз-
нойжизниобщества,дляосознанияважностиразумногоотношенияксвоемуздоровьюи здоро-
вьюдругих,кокружающейприроднойсреде,дляграмотногоповеденияприиспользованиираз-
личных материалов и химических веществ в повседневной жизни.
Химическоеобразованиевосновнойшколеявляетсябазовымпоотношениюксистемеобщего

химическогообразования.Поэтомунасоответствующемемууровнеонореализуетприсущиеоб-
щему химическому образованию ключевые ценности, которые отражают государственные, об-
щественныеииндивидуальныепотребности.Этимопределяетсясущностьобщейстратегииобу-
чения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия».
Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и формиро-

ваниякультурыличности,еёобщейифункциональнойграмотности;2)вноситвкладвформиро- вание
мышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной учебной
деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседнев-
ной жизни, так и впрофессиональной деятельности; 3)знакомит со спецификой научного мыш-
ления,закладываетосновыцелостноговзгляданаединствоприродыичеловека,являетсяответ-
ственным этапом в формировании естественно-научной грамотности подростков; 4) способ-
ствуетформированиюценностногоотношениякестественно-научнымзнаниям,кприроде,кче-
ловеку, вносит свой вклад в экологическое образование школьников.
Названныенаправлениявобучениихимииобеспечиваютсяспецификойсодержанияпредмета,

который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на опреде-
лённом этапе её развития.
Курсхимииосновнойшколыориентированнаосвоениеобучающимисяосновнеорганической

химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической химии.
Структурасодержанияпредметасформировананаосновесистемногоподходакегоизучению.

Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы
понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу после-
довательного развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: атомно-
молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д. И.
Менделеевакакосновногозаконахимии,ученияостроенииатомаихимическойсвязи,представ-
лений об электролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания рассмат-
риваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются последова-
тельно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств,
строения и возможностей практического применения и получения изучаемых веществ.
Такаяорганизациясодержаниякурсаспособствуетпредставлениюхимическойсоставляющей

научнойкартинымиравлогикееёсистемнойприроды.Темсамымобеспечиваетсявозможность
формирования у обучающихся ценностного отношениякнаучному знаниюи методам познания
внауке.Важнотакжезаметить,чтоосвоениесодержаниякурсапроисходитспривлечениемзна- ний
из ранее изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс».
Целиизученияучебногопредмета«Химия»
К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций пред-

мета«Химия»традиционноотносятформированиезнанийосновхимической наукикакобласти
современногоестествознания,практическойдеятельностичеловекаикакодногоизкомпонентов
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мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химических знаний —
важнейшихфактов,понятий,законовитеоретическихположений,доступныхобобщениймиро-
воззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения веществ и химиче-
скихреакций,атакжевформированиииразвитииуменийиспособовдеятельности,связанныхс
планированием, наблюдением и проведением химического эксперимента, соблюдением правил
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом

новыхприоритетоввсистемеосновногообщегообразования.Сегоднявобразовании особозна-
чимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, формирова-
ниееёинтеллектаиобщейкультуры.Обучениеумениюучитьсяипродолжатьсвоёобразование
самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов.
В связи сэтимпри изучении предмета в основной школедоминирующеезначениеприобрели

такие цели, как:
формированиеинтеллектуальноразвитой личности,готовой к самообразованию,сотрудниче-

ству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся
условиям жизни;
направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной по-

знавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие
способностей к химии;
обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной

деятельности,познанияисамопознания,ключевыхнавыков(ключевыхкомпетенций),имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности;
формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании зна-

ний и опыта, полученных при изучении химии;
формированиеуобучающихсягуманистическихотношений,пониманияценностихимических

знанийдлявыработкиэкологическицелесообразногоповедениявбытуитрудовойдеятельности в
целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды;
развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе

усвоенияобщечеловеческихценностей,готовностикосознанномувыборупрофиляинаправлен-
ности дальнейшего обучения.
Местоучебногопредмета«Химия»вучебномплане
Всистемеобщегообразования«Химия»признанаобязательнымучебнымпредметом,который

входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы».
Учебнымпланомнаеёизучениеотведено136учебныхчасов —по2чвнеделюв8и9классах

соответственно.
Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использо-

ваноучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляющей
содержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариантная)частьсодер-
жанияпредмета,установленнаярабочейпрограммой,ивремя,отводимоенаеёизучение,должны
быть сохранены полностью.
В структуре рабочей программы наряду спояснительной запиской выделены следующиераз-

делы:
планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия» —личностные,метапредмет-

ные, предметные;
содержаниеучебногопредмета«Химия»погодамобучения;
примерное тематическое планирование, в котором детализировано содержание каждой кон-

кретной темы, указаны количество часов, отводимых на её изучение, и основные виды учебной
деятельности ученика,формируемыепри изучении темы,приведёнпереченьдемонстраций,вы-
полняемых учителем, и перечень рекомендуемых лабораторных опытов и практических работ,
выполняемых учащимися.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»
8 КЛАСС
Первоначальныехимическиепонятия



450

Предметхимии.Рольхимиивжизничеловека.Телаивещества.Физическиесвойствавеществ.
Агрегатноесостояниевеществ.Понятиеометодахпознаниявхимии.Химиявсистеменаук.Чи- стые
вещества и смеси. Способы разделения смесей.
Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов.Простыеислож- ные

вещества. Атомно-молекулярное учение.
Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава

веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля хи-
мического элемента в соединении.
Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения

массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, раз-
ложения, замещения, обмена).
Химический эксперимент: знакомство схимической посудой, справилами работы в лаборатории

иприёмамиобращенияслабораторнымоборудованием;изучениеиописаниефизическихсвойств
образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, расти-
раниесахаравступке,кипениеиконденсацияводы)ихимических(горениесвечи,прокаливание
меднойпроволоки,взаимодействиемеласкислотой)явлений,наблюдениеиописаниепризнаков
протеканияхимических реакций(разложениесахара, взаимодействиесернойкислотыс хлоридом
бария,разложениегидроксидамеди(II)принагревании,взаимодействиежелезасрастворомсоли
меди(II));изучениеспособовразделениясмесей(спомощьюмагнита,фильтрование,выпаривание,
дистилляция,хроматография),проведениеочисткиповареннойсоли;наблюдениеиописаниере-
зультатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозаконсохранениямассы;созданиемоделеймоле- кул
(шаростержневых).
Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ
Воздух—смесьгазов.Составвоздуха.Кислород—элементипростоевещество.Нахождение

кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. Примене-
ние кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот
кислорода в природе. Озон — аллотропная модификация кислорода.
Тепловойэффектхимическойреакции,термохимическиеуравнения,экзо-иэндотермические

реакции.Топливо:угольиметан.Загрязнениевоздуха,усилениепарниковогоэффекта,разруше- ние
озонового слоя.
Водород—элементипростоевещество.Нахождениеводородавприроде,физическиеихими-

ческие свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли.
Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро.Молярныйобъёмгазов.Расчёты по

химическим уравнениям.
Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные

растворы. Растворимость веществ в воде.1 Массовая доля вещества в растворе. Химические
свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в
природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод.
Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразую-

щие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов (между-
народная и тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов.
Основания.Классификацияоснований:щёлочиинерастворимыеоснования.Номенклатураос-

нований (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оснований. Полу-
чение оснований.
Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и тривиальная). Фи-

зические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение
кислот.
Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические свой-

ства солей. Получение солей.
Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений.
Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; полу-

чение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствкислорода;наблюдениевзаимодействияве-
ществскислородом иусловия возникновенияипрекращения горения(пожара);ознакомлениес

1Курсивомобозначенучебныйматериал,которыйизучается,но невыноситсянапромежуточнуюиитоговуюаттестацию.
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образцами оксидов и описание их свойств; получение, собирание, распознавание и изучение
свойств водорода (горение); взаимодействие водорода с оксидом меди(II) (возможно использо-
вание видеоматериалов); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование осо-
бенностей растворения веществ с различной растворимостью; приготовление растворов с опре-
делённой массовой долей растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием
икальцием)(возможноиспользованиевидеоматериалов);определениерастворовкислотищело- чей
с помощью индикаторов; исследование образцов неорганических веществ различных клас- сов;
наблюдениеизменения окраски индикаторовврастворах кислот и щелочей; изучениевзаи-
модействияоксидамеди(II)срастворомсернойкислоты,кислотсметаллами,реакцийнейтрали-
зации; получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора
соли; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соедине-
ний».
Периодический закон и Периодическая система

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов.
Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элемен-

тов(щелочныеищелочноземельныеметаллы,галогены,инертныегазы).Элементы,которыеоб-
разуют амфотерные оксиды и гидроксиды.
Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. Ко-

роткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов Д.
И.Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и
группы элемента.
Строениеатомов.Составатомныхядер.Изотопы.Электроны.Строениеэлектронныхоболочек

атомовпервых20химическихэлементовПериодическойсистемыД. И.Менделеева.Характери-
стика химического элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева.
Закономерностиизменениярадиусаатомовхимическихэлементов,металлическихинеметал-

лических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и Периодической
системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев — учёный и
гражданин.
Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность хи-

мических элементов. Ионная связь.
Степеньокисления.Окислительно-восстановительныереакции.Процессыокисленияивосста-

новления. Окислители и восстановители.
Химическийэксперимент:изучениеобразцоввеществметалловинеметаллов;взаимодействие

гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих при-
меры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения).
Межпредметныесвязи
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8классе осуществляется через ис-

пользование как общих естественно-научных понятий, так и 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,мо-

лекула,электрическийзаряд,вещество,тело,объём,агрегатноесостояниевещества,газ,физиче- ские
величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце.
Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера.
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топ-

ливо, водные ресурсы.
9 КЛАСС
Веществоихимическаяреакция
Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.Строе-

ниеатомов.Закономерностивизменениисвойствхимическихэлементовпервыхтрёхпериодов,
калия,кальцияиихсоединенийвсоответствиисположениемэлементоввПериодическойсистеме и
строением их атомов.
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Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость
свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи.
Классификацияиноменклатуранеорганическихвеществ(международнаяитривиальная).Хи-

мическиесвойствавеществ, относящихся к различнымклассамнеорганических соединений,ге-
нетическая связь неорганических веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвую-

щих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических
элементов,пообратимости,поучастиюкатализатора).Экзо-иэндотермическиереакции,термо-
химические уравнения.
Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических

реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическом равновесии.
Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия.
Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-восстанови-

тельнойреакции.Составлениеуравненийокислительно-восстановительныхреакцийсиспользо-
ванием метода электронного баланса.
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы.

Механизмдиссоциациивеществсразличнымивидамихимическойсвязи.Степеньдиссоциации.
Сильные и слабые электролиты.
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращён-

ные ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об
электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей.
Химическийэксперимент:ознакомлениесмоделямикристаллическихрешётокнеорганических

веществ—металловинеметаллов(графитаиалмаза),сложныхвеществ(хлориданатрия);иссле-
дованиезависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов; иссле-
дованиеэлектропроводностираствороввеществ,процессадиссоциациикислот,щелочейисолей
(возможно использование видеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих признаки
протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды);
опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции
разложения, соединения); распознавание неорганических веществ с помощью качественных ре-
акций на ионы; решение экспериментальных задач.
Неметаллыиихсоединения
Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени окис-

ления.Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ —галогенов.Химическиесвойствана
примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная
кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на ор-
ганизм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе.
Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные

степени окисления.
Строение и физические свойства простых веществ — кислорода и серы. Аллотропные моди-

фикации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и
химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота, фи-
зическиеихимическиесвойства(общиекакпредставителяклассакислотиспецифические).Хи-
мическиереакции, лежащиевосновепромышленного способаполучения серной кислоты.При-
менение.Солисернойкислоты,качественнаяреакциянасульфат-ион.Нахождениесерыиеёсо-
единений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислот-
ные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения.
Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, характерные сте-

пени окисления.
Азот,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства.Круговоротазотавпри-

роде.Аммиак,егофизическиеихимическиесвойства,получениеиприменение.Солиаммония,их
физическиеихимическиесвойства,применение.Качественнаяреакциянаионыаммония.Азотная
кислота,еёполучение,физическиеихимическиесвойства(общиекакпредставителяклассакислот
испецифические).Использованиенитратовисолейаммониявкачествеминеральныхудобрений.
Химическоезагрязнениеокружающейсредысоединениямиазота(кислотныедожди,загрязнение
воздуха, почвы и водоёмов).
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Фосфор,аллотропныемодификациифосфора,физическиеихимическиесвойства.Оксидфос-
фора(V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Использование
фосфатов в качестве минеральных удобрений.
Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, характерные

степени окисления.
Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и химические

свойства.Адсорбция.Круговоротуглеродавприроде.Оксидыуглерода,ихфизическиеи хими-
ческие свойства, действие на живые организмы, получение и применение. Экологические про-
блемы,связанныесоксидомуглерода (IV);гипотезаглобальногопотепленияклимата;парнико- вый
эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, получение и
применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, меди-
цине, промышленности и сельском хозяйстве.
Первоначальныепонятияоборганическихвеществахкако соединенияхуглерода(метан,этан,

этилен,ацетилен,этанол,глицерин,уксуснаякислота).Ихсоставихимическоестроение.Поня-
тиеобиологическиважныхвеществах:жирах,белках,углеводах—иихроливжизничеловека.
Материальное единство органических и неорганических соединений.
Кремний,егофизическиеихимическиесвойства,получениеиприменение.Соединениякрем- ния

в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их
использование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы:
керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строи-
тельных материалов в повседневной жизни.
Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кис-

лоты; проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протека-
ния; опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (воз-
можно использование видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов);
ознакомлениесобразцамисерыиеёсоединениями(возможноиспользованиевидеоматериалов);
наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты;
изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции
насульфат-ионинаблюдениепризнакаеёпротекания;ознакомлениесфизическимисвойствами
азота,фосфораиихсоединений(возможноиспользованиевидеоматериалов),образцамиазотных и
фосфорных удобрений; получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака;
проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их про-
текания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использова-
ниевидеоматериалов);изучениемоделейкристаллическихрешётокалмаза,графита,фуллерена;
ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и устрой-
ством противогаза; получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа;
проведениекачественныхреакцийнакарбонат-исиликат-ионыиизучениепризнаковихпроте-
кания; ознакомление с продукцией силикатной промышленности; решение экспериментальных
задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения».
Металлыи их соединения
Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их положения в Пе-

риодической системехимическихэлементовД. И.Менделееваи строенияатомов.Строениеме-
таллов.Металлическаясвязьиметаллическаякристаллическаярешётка.Электрохимическийряд
напряженийметаллов.Физическиеихимическиесвойстваметаллов.Общиеспособыполучения
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 химических элементов Д. И. Мен-

делеева;строениеихатомов;нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойства(напри- мере
натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их
соединений.
Щелочноземельныеметаллымагнийикальций:положениевПериодическойсистемехимиче-

скихэлементовД.И.Менделеева;строениеихатомов;нахождениевприроде.Физическиеихи-
мическиесвойствамагния и кальция. Важнейшиесоединения кальция (оксид, гидроксид, соли).
Жёсткость воды и способы её устранения.
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Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;
строениеатома;нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойстваалюминия.Амфотер- ные
свойства оксида и гидроксида алюминия.
Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И.Менделеева; стро-

ениеатома;нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойстважелеза.Оксиды,гидрок- сиды
и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение.
Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими

свойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериа-
лов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование
видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; процесса горения железа в кислороде
(возможно использование видеоматериалов); признаков протекания качественных реакций на
ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и опи-
сание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использова-
ние видеоматериалов); исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида
цинка; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения».
Химияиокружающаясреда
Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Хи-

мия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в быту. Первая по-
мощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое
загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ — ПДК). Роль
химии в решении экологических проблем.
Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их перера-

ботки, их роль в быту и промышленности.
Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов,полимер- ные

материалы).
Межпредметныесвязи
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через ис-

пользование как общих естественно-научных понятий, так 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,мо-

лекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, веще-
ство, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая
решётка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое пространство, пла-
неты, звёзды, Солнце.
Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэле-

менты, макроэлементы, питательные вещества.
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топ-

ливо, водные ресурсы.
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»науровнеосновногообщегообразования
Изучениехимиивосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяличностных,ме-

тапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностныерезультаты
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в

ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соот-
ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-
стями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамо-
познания, саморазвития и социализации обучающихся.
Личностныерезультатыотражаютсформированность,втомчислевчасти:
Патриотического воспитания
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1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному насле-
дию,пониманиязначенияхимической науки вжизни современногообщества, способности вла-
детьдостовернойинформациейопередовыхдостиженияхиоткрытияхмировойиотечественной
химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;
Гражданскоговоспитания
2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,

коммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной,учебно-исследовательской,творче-
ской и других видах деятельности; готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполненииучебных,познавательныхзадач,выполнениихимическихэкспериментов,создании
учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной
деятельности;готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозициинрав-
ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
Ценностинаучного познания
3) мировоззренческихпредставленийовеществеихимическойреакции,соответствующихсо-

временному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной
картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях
человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходи-
мых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самосто-
ятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими
средствами информационных технологий;

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самооб-
разованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленно-
сти и уровня обучения в дальнейшем;
Формированиякультурыздоровья
7) осознанияценностижизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью,установкиназдо-

ровыйобразжизни,осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалко- голя,
наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с
химическими веществами в быту и реальной жизни;
Трудового воспитания
8) интересакпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,уважениектрудуи

результатамтрудовойдеятельности,втомчисленаосновепримененияпредметныхзнанийпохи- мии,
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом лич-
ностныхинтересовиспособностикхимии,общественныхинтересовипотребностей;успешной
профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в
профессиональной среде;
Экологическоговоспитания
9) экологическицелесообразногоотношениякприродекакисточникужизнинаЗемле,основе её

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного
отношенияк собственномуфизическомуипсихическомуздоровью,осознанияценности соблю-
денияправилбезопасногоповеденияприработесвеществами,атакжевситуациях,угрожающих
здоровью и жизни людей;

10) способности применятьзнания,получаемыепри изучении химии,длярешениязадач,свя-
занных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осозна-
нияглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешенияпосредствомметодовхи- мии;

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуника-
тивной и социальной практике.
Метапредметныерезультаты
Всоставеметапредметныхрезультатоввыделяютзначимыедляформированиямировоззрения

общенаучныепонятия(закон,теория,принцип,гипотеза,факт,система,процесс,эксперименти др.),
которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе
знанийизэтихпредметовформироватьпредставлениеоцелостнойнаучнойкартинемира,иуни-
версальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные),которые
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обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению
учебной деятельности.
Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпохимииотражают овла-

дение универсальными познавательными действиями, в том числе:
Базовымилогическимидействиями
1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать

смыслхимическихпонятий(выделятьиххарактерныепризнаки,устанавливатьвзаимосвязь с
другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; вы-
бирать основания и критерии для классификации химических веществ и химических реакций;
устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; строить логические
рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения;

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), симво-
лические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в
химиимодельныепредставления—химическийзнак(символэлемента),химическаяформулаи
уравнениехимическойреакции—прирешенииучебно-познавательныхзадач;сучётомэтихмо-
дельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объек-
тов—химическихвеществихимическихреакций;выявлятьобщиезакономерности, причинно-
следственныесвязиипротиворечиявизучаемыхпроцессахиявлениях;предлагатькритериидля
выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения
учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с
учётом самостоятельно выделенных критериев);
Базовымиисследовательскимидействиями
3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в

качествеосновыдля формирования гипотезыпо проверкеправильности высказываемых сужде-
ний;

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспери-
ментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат,
формулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогоопыта,исследования,состав-
лять отчёт о проделанной работе;
Работойс информацией
5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и

форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература хими-
ческого содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать противо-
речивую и недостоверную информацию;

6) умением применятьразличные методы и запросы при поискеи отборе информации и соот-
ветствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач опреде-
лённого типа;приобретениеопытав области использованияинформационно-коммуникативных
технологий,овладениекультуройактивногоиспользованияразличныхпоисковыхсистем;само-
стоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешае-
мыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,другимиформамиграфикииихкомбинациями;

7) умениемиспользоватьианализироватьвпроцессеучебнойиисследовательскойдеятельно- сти
информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние
окружающей природной среды;
Универсальнымикоммуникативнымидействиями
8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;
9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (ла-

бораторногоопыта,лабораторнойработыпоисследованиюсвойстввеществ,учебногопроекта);
10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской

деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласо-
вания позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных
действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.);
Универсальнымирегулятивнымидействиями
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11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, кон-
тролироватьипринеобходимостикорректироватьсвоюдеятельность,выбиратьнаиболееэффек-
тивныеспособырешенияучебныхи познавательныхзадач,самостоятельносоставлять или кор-
ректироватьпредложенныйалгоритмдействийпривыполнениизаданийсучётомполученияно- вых
знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие получен- ного
результата заявленной цели;

12) умениемиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий.
Предметные результаты
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного

данной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и
способы действий, специфические для предметной области «Химия»,виды деятельности по по-
лучению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учеб-
ных и новых ситуациях.
Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у

обучающихся следующих умений:
8 КЛАСС
1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент,

простоевещество, сложноевещество, смесь(однороднаяинеоднородная),валентность,относи-
тельная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая
доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль,
электроотрицательность,степеньокисления,химическаяреакция,классификацияреакций:реак-
ции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотерми-
ческие реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орби-
таль, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь,
ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе;

2) иллюстрировать взаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменятьэтипо-
нятия при описании веществ и их превращений;

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений хими-
ческих реакций;

4) определятьвалентностьатомовэлементоввбинарныхсоединениях;степеньокисленияэле-
ментов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу соединений
по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать понимание
периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической
системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного уче-
ния,законаАвогадро;описыватьихарактеризоватьтабличнуюформуПериодическойсистемы
химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная под-
группа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в
таблице«ПериодическаясистемахимическихэлементовД. И.Менделеева»счисловымихарак-
теристикамистроенияатомовхимическихэлементов(составизарядядра,общеечислоэлектро- нов и
распределение их по электронным слоям);

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции
(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов,
подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических ре-
акций;

8) прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихкачественногосостава;возможности
протекания химических превращений в различных условиях;

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю хи-
мического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить
расчёты по уравнению химической реакции;

10) применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности—анализисинтез,сравнение,
обобщение, систематизацию,классификацию,выявлениепричинно-следственных связей —для
изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания —
наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);



458

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а
также правилам обращения свеществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабо-
раторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и
кислорода),приготовлениюрастворовсопределённоймассовойдолейрастворённоговещества;
планироватьипроводитьхимическиеэкспериментыпораспознаваниюрастворовщелочейикис- лот
с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.).

9 КЛАСС
1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула,

ион,катион,анион,простоевещество,сложноевещество,валентность,электроотрицательность,
степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, мо-
лярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции
ионногообмена,катализатор,химическоеравновесие,обратимыеинеобратимыереакции,окис-
лительно-восстановительныереакции,окислитель,восстановитель,окислениеивосстановление,
аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристалли-
ческая решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допусти-
мая концентрация (ПДК) вещества;

2) иллюстрировать взаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменятьэтипо-
нятия при описании веществ и их превращений;

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений хими-
ческих реакций;

4) определятьвалентностьистепеньокисленияхимическихэлементоввсоединенияхразлич- ного
состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; вид
химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях; заряд
иона по химической формуле; характер среды в водных растворах неорганических соединений,
тип кристаллической решётки конкретного вещества;

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его пони-
мание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических
элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-
группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в периодиче-
ской таблице, с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и
заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять об-
щиезакономерностивизменениисвойствэлементовиихсоединенийвпределахмалыхпериодов и
главных подгрупп с учётом строения их атомов;

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции
(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,поизменениюсте- пеней
окисления химических элементов);

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и
сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соот-
ветствующих химических реакций;

8) составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочейисолей;полныеи
сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих суще-
ствование генетической связи между веществами различных классов;

9) раскрыватьсущностьокислительно-восстановительныхреакцийпосредствомсоставления
электронного баланса этих реакций;

10) прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихстроения;возможностипротекания
химических превращений в различных условиях;

11) вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ;массовуюдолюхи-
мического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить
расчёты по уравнению химической реакции;

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а
также правилам обращения свеществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабо-
раторныххимических опытовпо получениюи собиранию газообразныхвеществ (аммиака и уг-
лекислого газа);
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13) проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ:распозна-
вать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидрок-
сид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах
неорганических веществ;

14) применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности—анализисинтез,сравнение,
обобщение,систематизацию,выявлениепричинно-следственныхсвязей—дляизучениясвойств
веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение,
моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).
Тематическоепланирование:
№пп Наименованиеразделовитемпрограммы Количество часов

8кл.1 Первоначальныехимическиепонятия 20

2 Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 30

3
ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементов Д.

И. Менделеева. Строение атома. 18

Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции

Итого 68

9класс

1 Повторениеиуглублениезнанийосновныхразделовкурса8класса 5

2 Основныезакономерностихимическихреакций 12

3 Неметаллыиихсоединения 25

4 Металлыиихсоединения 20

5 Химияиокружающаясреда 3

Новыематериалыитехнологии 1

Природныеисточникиуглеводородов 2

Резерв 3

Итого 68

2.1.11 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО
Цельизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»
Цельюизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являетсяосвоениеразныхви- дов

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитек-
туры,народногоидекоративно-прикладногоискусства,изображениявзрелищныхиэкранныхис-
кусствах (вариативно).
Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»объединяетвединуюобразовательнуюструк-

туру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художе-
ственно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие обу-
чающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической ра-
боте с разнообразными художественными материалами.
Задачамиучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являются:
освоениехудожественнойкультурыкакформывыражениявпространственныхформахдухов-

ныхценностей,формированиепредставленийоместеизначениихудожественнойдеятельности в
жизни общества;
формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной

культуре во всём многообразии её видов;
формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразованиямира;
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приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредствомразличныххудожественныхма-
териалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,
графика, скульптура), декоративно-прикладных, вархитектуре и дизайне, опыта художествен-
ного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических ис-
кусствах (театре и кино) (вариативно);
формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;
овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразительногоискусствакакспо-

собахвоплощенияввидимыхпространственныхформахпереживаний,чувствимировоззренче- ских
позиций человека;
развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;
воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отече-

ственнойхудожественнойкультуры;
развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирова-

ние активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической
и личностно значимой ценности.
Местопредмета«Изобразительноеискусство»вучебномплане
Всоответствии сФедеральнымгосударственнымобразовательным стандартом основного об-

щегообразованияучебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметнуюобласть
«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематиче-

ских модулей. Три модуля входят в учебный план 5—7 классов программы основного общего
образования вобъёме102 учебныхчасов,неменее1 учебного часа в неделю вкачествеинвари-
антных.Четвёртыймодульпредлагаетсявкачествевариативного(длясоответствующихвариан- тов
учебного плана).
Каждыймодульобладаетсодержательнойцелостностьюиорганизованповосходящемуприн-

ципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся.
Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими возраст-
нымиособенностямиучащихся,принципомсистемностиобученияиопытомпедагогическойра-
боты.Однакоприопределённыхпедагогическихусловияхиустановкахпорядокизучениямоду- лей
может быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между
модулями (при сохранении общего количества учебных часов).
Предусматриваетсявозможностьреализацииэтогокурсапривыделениинаегоизучение2учебных

часоввнеделюзасчётвариативнойчастиучебногоплана,определяемойучастниками
образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изуче-
ния, а увеличение времени на практическую художественную деятельность.
Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных,

так и личностных и метапредметных результатов обучения.
Содержаниеучебногопредмета«Изобразительноеискусство»
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве
Декоративно-прикладное искусство и его виды.
Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей.
Древние корни народного искусства
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства.
Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоискусства.
Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямии эпосом.
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в

характере труда и жизненного уклада.
Образно-символический язык народного прикладного искусства.
Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства.
Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вы-

шивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой ра-
боты.
Убранстворусскойизбы
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Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы—функциональногоисимволического —веё
постройке и украшении.
Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб.Картинамирав

образном строе бытового крестьянского искусства.
Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома.
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой

среды.
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной по-

стройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки,
символики её декора и уклада жизни для каждого народа.
Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной

формы и орнаментально-символического оформления.
Народныйпраздничныйкостюм
Образныйстройнародногопраздничногокостюма —женскогои мужского.
Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и южно-

русский (понёва) варианты.
Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов

страны.
Искусствонароднойвышивки.Вышивкавнародныхкостюмахиобрядах.Древнеепроисхож-

дение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение
женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орна-
ментов текстильных промыслов в разных регионах страны.
Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.
Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародного творчества.
Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданиюколлективногопаннона тему

традиций народных праздников.
Народныехудожественныепромыслы
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции

культуры, особенные для каждого региона.
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 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 и др.).
Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской,
каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны.
Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранного промысла.
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный

узор,«травка»—основноймотивхохломскогоорнамента.Связьсприродой.Единствоформыи
декоравпроизведенияхпромысла.Последовательностьвыполнениятравногоорнамента.Празд-
ничность изделий «золотой хохломы».

Городецкая роспись по дереву.Краткиесведения по истории. Традиционныеобразыгородец-
кой росписи предметовбыта.Птицаи конь —традиционныемотивыорнаментальныхкомпози-
ций.Сюжетныемотивы,основныеприёмыикомпозиционныеособенностигородецкойросписи.

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская кера-
микаифарфор:единствоскульптурнойформыикобальтовогодекора.Природныемотивырос-

писипосуды.Приёмымазка,тональныйконтраст,сочетаниепятнаилинии.
Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм

подносов,цветовогоикомпозиционногорешенияросписей.Приёмысвободнойкистевойимпро-
визации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения.
Древние традиции художественной обработкиметалла в разных регионах страны. Разнообра-

зие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом.
Искусстволаковойживописи:Палех,Федоскино,Холуй,Мстёра—росписьшкатулок,ларчиков,

табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности
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стилякаждойшколы.Рольискусствалаковойминиатюрывсохранениииразвитиитрадицийотече- ственной
культуры.
Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов.
Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовныхикультур-

ных традиций.
Народныехудожественныеремёслаипромыслы —материальныеидуховныеценности,неотъемлемая

часть культурного наследия России.
Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохи народов
Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций.
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта 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

образачеловека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его
украшениях.

Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта — вкультуре разных
эпох.
Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека
Многообразиематериалов и техник современного декоративно-прикладного искусства(худо-

жественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).
Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный

знак.
Государственная символика и традиции геральдики.
Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды.
Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания,установок и

намерений.
Декорнаулицахидекорпомещений.
Декорпраздничныйиповседневный.
Праздничное оформление школы.
Модуль№2«Живопись,графика, скульптура»
Общиесведения овидах искусства
Пространственныеивременныевидыискусства.
Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,ихместо и

назначение в жизни людей.
Основныевидыживописи,графикии скульптуры.
Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя.
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства
Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. Рисунок
— основа изобразительного искусства и мастерства художника.
Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок.
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.
Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов.
Линейные графические рисунки и наброски.
Тон и тональные отношения: тёмное — светлое.
Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста.
Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяоснова цвета,

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета.
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, по-

нятие цветовых отношений; колорит в живописи.
Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковая скульптура,

камерная скульптура.
Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики.Виды рельефа.
Жанрыизобразительногоискусства
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Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализапро- изведений
изобразительного искусства.
Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства.
Натюрморт
Изображениепредметногомирав изобразительномискусствеи появлениежанранатюрморта в

европейском и отечественном искусстве.
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости.
Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода,

правилаперспективныхсокращений.
Изображениеокружностивперспективе.
Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. Сложная
пространственная форма и выявление её конструкции.
Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. Линейный
рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.
Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень»,

«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»и«против света».
Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.
Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графи-

ческихтехник.Печатнаяграфика.
Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественныхжи-

вописцев. Опыт создания живописного натюрморта.
Портрет
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в ис-

кусстверазныхэпох.Выражениевпортретномизображениихарактерачеловекаи мировоззрен-
ческих идеалов эпохи.
Великиепортретистывевропейскомискусстве.
Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве. Великиепортретистыв

русской живописи.
Парадныйикамерныйпортретв живописи.
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. — отечественном и европейском.
Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичерепнойча-

стейголовы.
Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в

изображении образа человека.
Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти.
Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы

человека.
Портрет вскульптуре.
Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном

портрете.
Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета.
Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразевпроизведе-

нияхвыдающихся живописцев.
Опытработынадсозданиемживописногопортрета.
Пейзаж
Особенности изображенияпространствав эпоху Древнего мира, в средневековомискусстве и в

эпоху Возрождения.
Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства.
Правилавоздушной перспективы,построенияпереднего,среднегои дальнегоплановпри изоб-

ражении пейзажа.
Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения.Романтическийпейзаж.

МорскиепейзажиИ.Айвазовского.
Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов.

Представленияопленэрнойживописи и колористической изменчивости состоянийприроды.
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Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды.
Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История ста-

новления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в.
СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА. Венециановаиегоучеников:А.Сав-

расова,И.Шишкина.ПейзажнаяживописьИ.Левитанаиеёзначениедлярусскойкультуры.Зна- чение
художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины.
ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. Графический
образ пейзажа в работах выдающихся мастеров.
Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфическихтехник. Графические
зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы.
Городскойпейзаж в творчествемастеров искусства.Многообразие в пониманииобраза города.
Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города.
Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая органи-

зация плоскости изображения.
Бытовойжанрвизобразительномискусстве
Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох.Значениеху-

дожественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и совре-
менной жизни.
Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатленийхудожника.Тема,сюжет,содержа-

ниевжанровойкартине.Образнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартинеироль
картины в их утверждении.
Работанадсюжетнойкомпозицией.Композициякакцелостностьворганизациихудожествен- ных

выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения.
Историческийжанрвизобразительномискусстве
Историческаятема вискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытий вжизни об-

щества.
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая

картина, картина на библейские темы, батальная картина и др.
ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитииотечественной

культуры.
КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчествеВ. Сури- кова

и др. Исторический образ России в картинах ХХ в.
Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над исто-

рическойкартиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработанадэтюдами,уточнениякомпозиции в
эскизах, картон композиции, работа над холстом.
Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по

задуманному сюжету.
Библейскиетемывизобразительномискусстве
Исторические картинына библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в

европейской культуре.
Вечныетемыи ихнравственноеи духовно-ценностноевыражениекак«духовнаяось»,соеди-

няющая жизненные позиции разных поколений.
ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре

«Пьета»Микеланджелои др.
БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,

И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христосигрешница»).
Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображениявиконе —егорели-

гиозный и символический смысл.
Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дионисия.
Работа над эскизом сюжетной композиции.
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном

искусстве.
Модуль№3«Архитектураидизайн»
Архитектураидизайн—искусствахудожественнойпостройки —конструктивныеискусства.
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Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»—предметно-пространственнойсреды
жизни людей.
Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия,

духовно-ценностных позиций общества.
Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразныеис-

торические эпохи.
Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культур-

ного наследия и природного ландшафта.
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство

функционального и художественного — целесообразности и красоты.
Графическийдизайн
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы фор-

мальной композиции в конструктивных искусствах.
Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизображение.
Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометрических

фигур, без предметного содержания.
Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов.
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, дина-

мическаяистатичнаякомпозиция,контраст,нюанс,акцент,замкнутостьилиоткрытостькомпо-
зиции.
Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположе-

нием геометрических фигур на плоскости.
Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства.
Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыколористики.

Применениелокальногоцвета.Цветовойакцент,ритмцветовыхформ, доминанта.
Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне.
Форма буквы как изобразительно-смысловой символ.
Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта.
Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции.
Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква—изобразительныйэлемент

композиции».
Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и

изображения.
Искусствоплаката.Синтез словаиизображения.Изобразительный язык плаката.Композици-

онный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке.
Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайн книги и журнала.Элементы,составляющие

конструкцию и художественное оформление книги, журнала.
Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе компь-

ютерных программ.
Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций
Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства.

Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства.
Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на

макете.
Выполнениепрактическихработпосозданиюобъёмно-пространственныхкомпозиций.Объём и

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, об-

разующихцелостнуюпостройку.Взаимноевлияниеобъёмовиихсочетанийнаобразныйхарак- тер
постройки.
Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформеконструктивнойсущностисоору-

жения и логики конструктивного соотношения его частей.
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Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитек-
турныхконструкций(перекрытияиопора—стоечно-балочнаяконструкция—архитектурасво- дов;
каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной
архитектуры).
Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ

времени в предметах, создаваемых человеком.
Дизайнпредметакакискусствоисоциальноепроектирование.Анализформычерезвыявление

сочетающихсяобъёмов.Красота—наиболееполноевыявлениефункциипредмета.Влияниераз-
вития технологий и материалов на изменение формы предмета.
Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов.
Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийиматериалаизготов-

ления
Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне

и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна.
Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием

цвета.
Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизни человека
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции об-

раза жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей.
Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-стилевогоязыкаархитектурыкакэта- пов

духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох.
Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-простран-

ственной среде жизни разных народов.
Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических

зарисовокизвестныхархитектурныхпамятниковпофотографиямидругимвидамизображения.
Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра.
Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.
Отрицаниеканоновисохранениенаследиясучётомновогоуровняматериально-строительной

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрес-
сивности среды современного города.
Пространствогородскойсреды.Историческиеформыпланировкигородскойсредыиихсвязь с

образом жизни людей.
Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность.
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве.
Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогородаиархитектурногостиля

будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего.
Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение

культурного наследия для современной жизни людей.
Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города.
Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах,

установкагородскоймебели(скамьи,«диваны»ипр.),киосков,информационныхблоков,блоков
локального озеленения и т. д.
Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской

среды» в виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления
витрины магазина.
Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Ди-

зайн пространственно-предметной среды интерьера.
Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение

стиля жизни его хозяев.
Зонирование интерьера— создание многофункционального пространства. Отделочные мате-

риалы, введение фактуры и цвета в интерьер.
Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа).
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Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом
решении интерьера» в форме создания коллажной композиции.
Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-пар-

ковой средой.
Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной терри-

торииизадачисохраненияисторическогонаследия.Традицииграфическогоязыкаландшафтных
проектов.
Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чер-

тежа.
Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды

жизнедеятельности людей.
Образчеловекаииндивидуальноепроектирование
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуально-

сти 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 как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды.
Костюмкакобразчеловека.Стильводежде.Соответствиематериииформы.Целесообраз-

ностьимода.Модакакответнаизменениявукладежизни,какбизнесивкачествеманипулиро- вания
массовым сознанием.
Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая

мода.Унификацияодеждыииндивидуальныйстиль.Ансамбльвкостюме.Рольфантазииивкуса в
подборе одежды.
Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды».
Искусствогримаипричёски.Формалицаипричёска.Макияждневной,вечернийикарнаваль-

ный.Гримбытовойисценический.
Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой,

общественной деятельностью.
Дизайн и архитектура— средства организации среды жизни людей и строительства

новогомира.
Модуль№4«Изображениев синтетических,

экранныхвидахискусстваихудожественнаяфотография»
(вариативный)
Синтетические— пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синтети-

ческих искусствах в соединении со словом, музыкой, движением.
Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства.
Мультимедиаиобъединениемножествавоспринимаемыхчеловекоминформационных средств на

экране цифрового искусства.
Художникиискусство театра
Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусства театра.
Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиихвизуальныйоблик.
Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре.
Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с дра-

матургом, режиссёром и актёрами.
Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодействия.Бутафорские,пошивочные,деко-

рационные и иные цеха в театре.
Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля.

Выражениевкостюмехарактераперсонажа.
Творчествохудожников-постановщиковвисторииотечественногоискусства(К.Коровин, И.

Билибин, А. Головин и др.).
Школьныйспектакльиработахудожникапоего подготовке.
Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе со-

здания образа персонажа.
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Условностьиметафоравтеатральнойпостановкекакобразнаяиавторскаяинтерпретацияре- альности.
Художественнаяфотография
Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности.Искусствои

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий.
Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии.
Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС. М.Прокудина-Горского.Сохранённаяис- тория и

роль его фотографий в современной отечественной культуре.
Фотография—искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпредмета.При- меры

художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров.
Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм.
Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизниспомощьюфо- тографии.
Фотопейзажвтворчествепрофессиональных фотографов.
Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии.Рольтональныхконтрастовироль цвета в

эмоционально-образном восприятии пейзажа.
Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная.
Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязьснаправлениямивизобра-

зительномискусстве.
Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим

портретом. Опыт выполнения портретных фотографий.
Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и его

значение в сохранении памяти о событии.
Фоторепортаж—дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов.Спортивныефото-

графии. Образ современности в репортажных фотографиях.
«Работатьдляжизни…»—фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниенастиль

эпохи.
Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и

границы достоверности.
Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных про-

грамм.
Художественная фотография как авторскоевидениемира, как образвремени и влияниефото-

образа на жизнь людей.
Изображениеиискусствокино
Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякак искусства.
Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого

коллектива.Сценарист—режиссёр—художник—операторвработенадфильмом.Сложносо-
ставной язык кино.
Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров—основаязыкакиноискусства.
Художник-постановщикиегокомандахудожниковвработепосозданиюфильма.Эскизымест

действия,образыикостюмыперсонажей,раскадровка,чертежиивоплощениевматериале.Про-
странствоипредметы,историческаяконкретностьихудожественныйобраз —видеорядхудоже-
ственного игрового фильма.
Созданиевидеоролика— от замысла до съёмки. Разныежанры — разныезадачи вработенад

видеороликом. Этапы создания видеоролика.
Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и

цифроваяанимация.УолтДиснейи егостудия.Особоелицоотечественноймультипликации,её
знаменитые создатели.
Использованиеэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе.
Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности

для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного
фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая ани-
мация.
Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности.
Изобразительное искусство на телевидении
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Телевидение—экранноеискусство:средствомассовойинформации,художественногоинауч-
ного просвещения, развлечения и организации досуга.
Искусство и технология. Создатель телевидения— русский инженер Владимир Козьмич Зво-

рыкин.
Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство.Картинамира,

создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение.
Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; сценографи-

ческий дизайн и компьютерная графика.
Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного

оформления.
Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни.
Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» на

уровне основного общего образования
Личностныерезультаты
Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыосновногообщегообразованияпоизоб-

разительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.
Вцентре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образо-

вания находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, социализация личности.
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные уста-
новки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся
иотношениешкольниковккультуре;мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьк самораз-
витию и активному участию в социально значимой деятельности.

1. Патриотическоевоспитание
Осуществляетсячерез освоениешкольниками содержаниятрадиций,историии современного

развитияотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,прикладномиизоб-
разительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты
отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различ-
нымподходамкизображениючеловека,великимпобедам,торжественнымитрагическимсобы-
тиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспи-
тываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения симво-
лических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не вдекларативной форме, а впро-
цессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится
чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа.

2. Гражданскоевоспитание
Программапоизобразительномуискусствунаправленанаактивноеприобщениеобучающихся к

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и
гражданскоговоспитанияшкольника.Формируетсячувстволичнойпричастностикжизниобще-
ства.Искусстворассматриваетсякакособыйязык,развивающийкоммуникативныеумения.Врам-
кахпредмета«Изобразительноеискусство»происходитизучениехудожественнойкультурыими-
ровойисторииискусства,углубляютсяинтернациональныечувстваобучающихся.Предметспо-
собствуетпониманиюособенностейжизниразныхнародовикрасоты различныхнациональных
эстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработы,атакжеучастиевобщиххудожествен-
ныхпроектахсоздаютусловиядляразнообразнойсовместнойдеятельности,способствуютпони-
манию другого, становлению чувства личной ответственности.

3. Духовно-нравственноевоспитание
Вискусствевоплощенадуховнаяжизньчеловечества,концентрирующаявсебеэстетический,

художественныйинравственныймировойопыт,раскрытиекоторогосоставляетсутьшкольного
предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание
егоэмоционально-образной,чувственнойсферы.Развитиетворческогопотенциаласпособствует
ростусамосознанияобучающегося,осознаниюсебякакличностиичленаобщества.Ценностно-
ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству
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способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, чело-
веку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни.

4. Эстетическоевоспитание
Эстетическое(отгреч. aisthetikos—чувствующий,чувственный)—этовоспитаниечувствен-

нойсферыобучающегосянаосновевсегоспектраэстетическихкатегорий:прекрасное,безобраз- ное,
трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в
изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов,
веры,надежд, представлений о добреизле. Эстетическоевоспитаниеявляетсяважнейшимком-
понентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует
формированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениикокружающимлюдям,стрем-
лению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человече-
ского общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной
к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формирова-
нию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.

5. Ценностипознавательнойдеятельности
Впроцессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся

задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т.е. в соответствии со специальными
установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к
жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на
урокахизобразительногоискусстваипривыполнениизаданийкультурно-историческойнаправ-
ленности.

6. Экологическоевоспитание
Повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в
процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведенияхискус-
ства и личной художественно-творческой работе.

7. Трудовое воспитание
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в

процесселичной художественно-творческой работысосвоениемхудожественныхматериалови
специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества,
как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование
умений преобразованияреального жизненногопространства и его оформления, удовлетворение
от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления
крезультату,пониманиеэстетикитрудовойдеятельности.А такжеумениясотрудничества,кол-
лективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым за-
даниям программы.

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда
Впроцессехудожественно-эстетическоговоспитанияобучающихсяимеетзначениеорганиза-

цияпространственнойсредышколы.Приэтомшкольникидолжныбытьактивнымиучастниками (а
не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами
образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятель-
ность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает ак-
тивноевоспитательноевоздействиеивлияетнаформированиепозитивныхценностныхориента- ций
и восприятие жизни школьниками.
Метапредметныерезультаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые

при изучении предмета «Изобразительное искусство»:
1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:
сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям;
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлятьположениепредметнойформывпространстве;
обобщать форму составной конструкции;
анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза;
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структурироватьпредметно-пространственныеявления;
сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой;
абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.
Базовыелогическиеиисследовательскиедействия:
выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;
сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявле-

нияискусстваидействительности;
классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениюв жизни

людей;
ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапоустановленнойили

выбранной теме;
самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или иссле-

дования, аргументированно защищать свои позиции.
Работасинформацией:
использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора

информации на основе образовательных задач и заданных критериев;
использоватьэлектронныеобразовательныересурсы;
уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямии учебниками;
выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах

её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.
2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями
Пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения—межличностного(автор—зритель),

между поколениями, между народами;
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;
вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекоппонентам,со-

поставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказа-
тельно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее
решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;
публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или ис-

следовательского опыта;
взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,приниматьцельсовместнойдеятель-

ности и строить действия по её достижению,договариваться, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достиже-
нии общего результата.

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями
Самоорганизация:
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач,

осознанноподчиняяпоставленнойцелисовершаемыеучебныедействия,развиватьмотивыиин-
тересы своей учебной деятельности;
планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей, составлять алгоритм действий, осознанно

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-
творческих задач;
уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядоквокру-

жающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.
Самоконтроль:
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата;
владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям

критериев.
Эмоциональныйинтеллект:
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развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций
других;
уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и

собственной художественной деятельности;
развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и

переживания свои и других;
признаватьсвоёичужоеправона ошибку;
работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствовать вучебномсотрудничестве,всов-

местнойдеятельностисосверстниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии.
Предметныерезультаты
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искус-

ство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.
Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»:
знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического,

современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бы-
товыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;
иметьпредставление(уметьрассуждать,приводитьпримеры)омифологическомимагическом

значенииорнаментальногооформленияжилойсредывдревнейисториичеловечества,оприсут-
ствии в древних орнаментах символического описания мира;
характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-при-

кладного искусства;
уметьобъяснятькоммуникативноезначениедекоративногообразаворганизациимежличност-

ных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-простран-
ственной среды;
распознаватьпроизведениядекоративно-прикладногоискусствапоматериалу(дерево,металл,

керамика,текстиль,стекло,камень,кость,др.);уметьхарактеризоватьнеразрывнуюсвязьдекора и
материала;
распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искус-

ства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.;
знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства—егознаковуюприроду,орнамен-

тальность, стилизацию изображения;
различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зо-

оморфный, антропоморфный;
владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготворческогосозданияорнаментовленточ-

ных, сетчатых, центрических;
знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;
овладеть практическими навыками стилизованного— орнаментального лаконичного изобра-

жения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животного
мира,сказочныхимифологическихперсонажейс опоройнатрадиционныеобразымировогоис- кус-
ства;

знатьособенностинародногокрестьянскогоискусствакакцелостногомира,впредметной
средекотороговыраженоотношениечеловекактруду,кприроде,кдобруизлу,кжизнивцелом; уметь

объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского ис-
кусства(солярныезнаки,древожизни,конь,птица,мать-земля);
знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадиционногокрестьянскогодома,егодеко-

ративноеубранство,уметьобъяснятьфункциональное,декоративноеисимволическоеединство
егодеталей;объяснятькрестьянскийдомкакотражениеукладакрестьянскойжизниипамятник
архитектуры;
иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского

быта;
освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,егообразныйстройисимволическое

значениеегодекора;знать оразнообразииформи украшенийнародногопраздничногокостюма
различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный ко-
стюм;
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осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее
в своих материальных формах глубинные духовные ценности;
знатьиуметьизображатьиликонструироватьустройствотрадиционныхжилищразныхнаро-

дов,напримерюрты,сакли,хаты-мазанки;объяснятьсемантическоезначениедеталейконструк- ции
и декора, их связь с природой, трудом и бытом;
иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельно-

сти—быта,костюмаразныхисторическихэпохинародов(например,ДревнийЕгипет,Древний
Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов
декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной куль-
туры, определяемые природными условиями и сложившийся историей;
объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремеславсовременной

жизни;
рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ре-

месла и искусства;
называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художе-

ственных промыслов;
характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременныхнародных

промыслов;
уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах:дерево,

глина, металл, стекло, др.;
различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и тех-

нике декора;
объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародныхпро-

мыслов;
иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некото-

рых художественных промыслов;
уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,детали илиобщийвидизделий ряда

отечественных художественных промыслов;
характеризоватьрольсимволическогознакав современнойжизни(герб,эмблема,логотип,

указующийилидекоративныйзнак)ииметь опыттворческогосозданияэмблемыили логотипа;
понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении

исодержании геральдики;
уметьопределятьиуказыватьпродуктыдекоративно-прикладнойхудожественнойдеятельно-

стивокружающейпредметно-пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеихарак-
теризовать их образное назначение;
ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративно-прикладногоискусства;

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё,
гобелен и т. д.;
овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению про-

странства школы и школьных праздников.
Модуль№2«Живопись,графика, скульптура»:
характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их

значение в жизни людей;
объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды;
знатьосновныевидыживописи,графикии скульптуры,объяснятьихназначениевжизнилю- дей.
Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства:
различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живо-

писи, скульптуры;
осознавать значениематериалав создании художественного образа; уметь различать и объяс-

нять роль художественного материала в произведениях искусства;
иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, уг-

лём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать воз-
можности применять другие доступные художественные материалы;
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иметь представление о различных художественных техниках в использовании художествен-
ных материалов;
пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности;
иметьопытучебногорисунка—светотеневогоизображенияобъёмных форм;
знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела

надвухмерной плоскости;
знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик»,«полу-

тень»,«собственнаятень»,«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунка;
понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального

анализа;
обладатьнавыком определенияконструкции сложных форм,геометризацииплоскостных и

объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого;
иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии;
иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или

как самостоятельное творческое действие;
знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнительные цвета — и

значение этих знаний для искусства живописи;
определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения»,«цветовойконтраст»и иметь

навыки практической работы гуашью и акварелью;
иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластическойвыра-

зительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных.
Жанрыизобразительногоискусства:
объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислять жанры;
объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизведенияис- кусства.
Натюрморт:
характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;
рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортавотечественном искусстве

ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников;
знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного

предмета в двухмерном пространстве листа;
знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета;
иметьопытпостроениякомпозициинатюрморта:опытразнообразногорасположенияпредме-

товналисте,выделениядоминантыицелостногосоотношениявсехприменяемыхсредстввыра-
зительности;
иметьопытсозданияграфическогонатюрморта;
иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи.
Портрет:
иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохикакпосле-

довательности изменений представления о человеке;
сравнивать содержаниепортретногообразав искусствеДревнего Рима, эпохи Возрожденияи

Нового времени;
понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпохииав-

торская позиция художника;
узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского ис-

кусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);
уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена

великих художников-портретистов (В.Боровиковский, А.Венецианов, О.Кипренский, В.Тро-
пинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.);
знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;
иметь представление о способах объёмного изображения головычеловека,создаватьзарисовки

объёмнойконструкцииголовы;пониматьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактике;
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иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера
человека и образа эпохи в скульптурном портрете;
иметьначальныйопытлепкиголовычеловека;
приобретать опыт графического портретногоизображения какновогодля себя видения инди-

видуальности человека;
иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графи-

ческих средств в изображении образа человека;
уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредства присозданиихудоже- ственного

образа;
иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветавсозданиипортретногооб- раза

как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета;
иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.—западномиотечественном. Пейзаж:
иметь представлениеиуметь сравнивать изображениепространствав эпоху Древнего мира, в

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;
знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в
рисунке;определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий
горизонт,

перспективныесокращения,центральнаяиугловаяперспектива;
знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике;
характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пей-

заже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;
иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ. Айвазовского;
иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 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 ХХ в.
(по выбору);
уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяобразотечественнойприродыикаково его

значение в развитии чувства Родины;
иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы;
иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятиипредстав-

лению;
иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружаю-

щему миру и его художественно-поэтическому видению;
иметьопытизображениягородскогопейзажа—попамятиилипредставлению;
обрестинавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытного

лица культуры и истории народа;
пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве,задачиегоохраны и

сохранения.
Бытовойжанр:
характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиипредставленийожизнилю- дей

разных эпох и народов;
уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»,«монументальная

живопись»; перечислять основные жанры тематической картины;
различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлятьобразнравственныхицен-

ностных смыслов в жанровой картине;
иметь представление о композиции как целостности в организации художественных вырази-

тельных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения;
объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании исто-

рии человечества и современной жизни;
осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира

людей;
иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневныхзанятийчеловекавискусствераз-

ныхэпохинародов;различатьпроизведенияразныхкультурпоихстилистическимпризнаками
изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.);
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иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства;
характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведе-

нийевропейскогоиотечественногоискусства;
обрестиопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжизни,обучаясьху-

дожественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности.
Историческийжанр:
характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни

общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром
произведений изобразительного искусства;
знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день

Помпеи»К.Брюллова,«БоярыняМорозова»идругиекартиныВ. Сурикова,«БурлакинаВолге» И.
Репина;
иметь представлениео развитии исторического жанрав творчествеотечественных художников

ХХ в.;
уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об ан-

тичных героях принято относить к историческому жанру;
узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Давид»Микеланджело,«Весна»С.Бот-

тичелли;
знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: пери-

ода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы
над основным холстом;
иметь опыт разработкикомпозициинавыбранную историческую тему (художественный про-

ект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.
Библейскиетемывизобразительномискусстве:
знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыи узнаватьсюжетыСвященнойис- тории

в произведениях искусства;
объяснятьзначениевеликих —вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак«духов- ную

ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;
знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропейскиххудожниковнабиб-

лейскиетемы,такиекак«Сикстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайнаявечеря»ЛеонардодаВинчи,
«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандтаидр.;вскульптуре«Пьета»Мике-
ланджело и др.;
знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства;
уметь рассказыватьосодержаниизнаменитых русскихкартиннабиблейские темы,такихкак

«ЯвлениеХристанароду»А. Иванова,«Христосвпустыне»И. Крамского,«Тайнаявечеря» Н. Ге,
«Христос и грешница» В. Поленова и др.;
иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы;
иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,Феофане

Греке, Дионисии;
восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижениеоте-

чественной культуры;
объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе

художественной культуры зрителя;
уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни обще-

ства, в жизни человека.
Модуль№3«Архитектураидизайн»:
характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,т. е.искусстваху-

дожественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;
объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-пространственнойсредыжиз-

недеятельности человека;
рассуждать о влияниипредметно-пространственной среды начувства, установки иповедение

человека;
рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаи

представления о самом себе;
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объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,предметах труда и
быта разных эпох.
Графическийдизайн:
объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных

искусств;
объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции;
уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции;
составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных

задач;
выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту;
составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;
осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;
объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах;
различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; 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 «архи-

тектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения
шрифтовой композиции (буквицы);
применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементовграфической компози- ции;
объяснять функции логотипакак представительского знака, эмблемы, торговой марки; разли-

чать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на
выбранную тему;
приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительнойоткрыткиили

рекламы на основе соединения текста и изображения;
иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги,дизайнежурнала;иметьпрактиче-

скийтворческийопытобразногопостроениякнижногоижурнальногоразворотовв качествегра-
фических композиций.
Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизни человека:
иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного

пространства в реальной жизни;
выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу;
выявлять структуруразличныхтиповзданий ихарактеризовать влияниеобъёмови ихсочета-

ний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей;
знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении

обликаархитектурныхсооружений;
иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни

общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности
людей;
иметьзнанияиопытизображенияособенностейархитектурно-художественныхстилейразных

эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строи-
тельстве, в организации городской среды;
характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего вре-

мени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социокультурных
противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления;
знать означении сохраненияисторическогообликагородадля современнойжизни,сохранения

архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей
идентичности;
определятьпонятие«городскаясреда»;рассматриватьиобъяснятьпланировкугородакакспо- соб

организации образа жизни людей;
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знатьразличныевидыпланировкигорода;иметьопытразработкипостроениягородскогопро-
странства в виде макетной или графической схемы;
характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосуществованиеприродыиархитек-

туры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ланд-
шафтного дизайна;
объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между чело-

веком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;
иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении

формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности
человека в предметах его быта;
объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного

мира;объяснятьхарактервлиянияцветанавосприятиечеловекомформыобъектовархитектуры и
дизайна;
иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач

жизнедеятельности человека;
объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкрет-

ные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;
иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие

модыводежде;объяснять,какводеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека,егоценност- ные
ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;
иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменениизаконовкомпозициивпроектиро-

вании одежды, ансамбле в костюме;
уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременноймоды,сравниватьфункциональные

особенностисовременнойодеждыстрадиционнымифункциямиодеждыпрошлыхэпох;
иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной

одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной,
праздничной, повседневной и др.);
различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об

имидж-дизайне,егозадачахисоциальномбытовании;иметьопытсозданияэскизовдлямакияжа
театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические границы
применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту.
Модуль№4«Изображениев синтетических,

экранныхвидахискусстваихудожественнаяфотография»
(вариативный):
знатьосинтетическойприроде—коллективноститворческогопроцессавсинтетическихискус-

ствах,синтезирующихвыразительныесредстваразныхвидовхудожественноготворчества;
пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах;
иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявлениеновыхвидовхудожествен- ного

творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства.
Художникиискусство театра:
иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиитеатральныхпред-

ставлений;
знать о роли художникаи видах профессиональнойхудожническойдеятельности в современ-

ном театре;
иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа;
пониматьразличиемеждубытовымкостюмомвжизниисценическимкостюмомтеатрального

персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа
спектакля;
иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожников-постановщиковвистории

отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И.Били-
бина, А. Головина и др.);
иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияспектакляповыбраннойпьесе;уметь

применять полученные знания при постановке школьного спектакля;
объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в

процессе создания образа персонажа;
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иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов;
пониматьнеобходимостьзрительскихзнанийиумений—обладаниязрительскойкультурой

длявосприятияпроизведенийхудожественноготворчестваипониманияихзначениявинтерпре- тации
явлений жизни.
Художественнаяфотография:
иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношениипрогрессатехнологий и

развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;
уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»;
иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощьюкомпьютерных

графических редакторов;
уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения»С.М.Прокудина-Горскогодлясовре- менных

представлений об истории жизни в нашей стране;
различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии;
объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии;
понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредствавыразительностиизобрази-

тельногоискусства,истремитьсякихприменениювсвоейпрактикефотографирования;
иметьопытнаблюденияихудожественно-эстетическогоанализахудожественныхфотографий

известных профессиональных мастеров фотографии;
иметьопытприменениязнанийохудожественно-образныхкритерияхккомпозициикадрапри

самостоятельном фотографировании окружающей жизни;
обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и вни-

мание к окружающему миру, к людям;
уметьобъяснятьразницувсодержанииискусстваживописнойкартины,графическогорисунка и

фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в современной
художественной культуре;
пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналистов-фотографоввисторииХХв.исо-

временном мире;
иметь представление офототворчестве А.Родченко, о том,как его фотографии выражают об-

раз эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи;
иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий.
Изображение и искусство кино:
иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства;
уметь объяснять,почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью,

формирует у людей восприятие реального мира;
иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кад-

ров;
знатьиобъяснять,вчёмсостоитработахудожника-постановщикаиспециалистовегокоманды

художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;
объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре;
приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и

планировать свою работу по созданию видеоролика;
понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игро-

вого короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального
клипа, документального фильма;
осваивать начальныенавыкипрактической работыповидеомонтажунаоснове соответствующих

компьютерных программ;
обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов;
иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования элек-

тронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе;
иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отечествен-

ныхмультфильмах;осознаватьмногообразиеподходов,поэзиюиуникальностьхудожественных
образов отечественной мультипликации;
осваиватьопытсозданиякомпьютернойанимацииввыбраннойтехникеивсоответствующей

компьютерной программе;
иметьопыт совместнойтворческой коллективнойработыпо созданию анимационного фильма.
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Изобразительноеискусствонателевидении:
объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и

средствамассовойинформации,художественногоинаучногопросвещения,развлеченияиорга-
низации досуга;
знатьосоздателетелевидения —русскоминженереВладимире Зворыкине;
осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство;
иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на теле-

видении;
применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии

мультимедиа;
понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских уме-

ний;
осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного раз-

вития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни
и в жизни общества.
Тематическоепланирование:
№пп Наименованиеразделовитемпрограммы

5 класс
1 Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 1
2 Древниекорнинародногоискусства 8
3 Народныехудожественныепромыслы 7
4 Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 11
5 Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 7

Итого 34
6 класс

1 Общиесведенияовидахискусства 1
2 Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 7
3 Жанрыизобразительногоискусства 1
4 Натюрморт 5
5 Портрет 6
6 Пейзаж 6
7 Бытовойжанрвизобразительномискусстве 2
8 Историческийжанрвизобразительномискусстве 3
9 Библейскиетемывизобразительномискусстве 3

7 класс

1
Архитектураидизайн-искусствахудожесьвеннойпостройкипредметно-про-

странственной среды жизни человека 10
2 Макетированиеобъемно-пространственныхкомпозиций 7
3 Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека 9
4 Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 8

Итого 34

2.1.12 МУЗЫКА
Цельизученияучебногопредмета«Музыка»
Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитанияребёнка,развития его

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание са-
моценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и вос-
питание делает неприменимыми критерии утилитарности.
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Основная цель реализации программы— воспитание музыкальной культуры как части всей
духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспита-
нияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияи осознанияспецифическогокомплекса
эмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия(постижение
мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произ-
ведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творче-
ство).
Впроцессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим

направлениям:
1) становлениесистемыценностейобучающихся,развитиецелостногомиропониманияведин-

стве эмоциональной и познавательной сферы;
2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музы-

кального искусства как универсальной формыневербальной коммуникации между людьми раз-
ных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациикинтона-
ционно-содержательной деятельности.
Важнейшимизадачами изученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются:
1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический

опыт эмоционально-эстетического переживания.
2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития му-

зыкальногоискусства,условияразнообразного проявленияибытованиямузыкивчеловеческом
обществе, специфики её воздействия на человека.

3. Формированиеценностных личных предпочтений в сферемузыкального искусства. Воспи-
тание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Привержен-
ность парадигме сохранения и развития культурного многообразия.

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкаль-
ногоискусства.Освоениеключевыхэлементовмузыкальногоязыка,характерныхдляразличных
музыкальных стилей.

5. Развитиеобщихиспециальныхмузыкальныхспособностей,совершенствованиевпредмет- ных
умениях и навыках, в том числе:
а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки;

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным
произведением);
б)исполнение(пениевразличныхманерах,составах,стилях;игранадоступныхмузыкальных

инструментах,опытисполнительскойдеятельностинаэлектронныхивиртуальныхмузыкальных
инструментах);
в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжи-

ровки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);
г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное

моделирование и др.);
д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, пред-

ставления);
е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства.
6. Расширениекультурногокругозора,накоплениезнанийомузыкеимузыкантах,достаточное для

активного, осо-знанного восприятия лучших образцов народного и профессионального ис-
кусствароднойстраныимира,ориентациивисторииразвитиямузыкальногоискусства исовре-
менной музыкальной культуре.
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и до-

пускаетвариативныйподходкочерёдностиизучениямодулей,принципамкомпоновкиучебных тем,
форм и методов освоения содержания.
Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленодевятьюмодулями(тематическими

линиями),обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммойначальногообра-
зования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протя-
жении всего курса школьного обучения:
модуль№1«Музыкамоегокрая»;
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модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»;
модуль № 3 «Музыка народов мира»;
модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»;
модуль № 5 «Русская классическая музыка»;
модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»; модуль
№ 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль № 8
«Связь музыки с другими видами искусства»;
модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». Место
предмета в учебном плане
Всоответствии сФедеральнымгосударственнымобразовательным стандартом основного об-

щегообразованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство»,явля- ется
обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно.
Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом

при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать
одинизнихлибосамостоятельноразработатьиутвердитьинойварианттематическогопланиро-
вания, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетиче-
ского компонента Программы воспитания образовательного учреждения. При этомнеобходимо
руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, кото-
раядолжнасоставлятьнеменее1академическогочасавнеделю.Общееколичество —неменее 136
часов (по 34 часа в год).
При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями си-
стемыдополнительногообразованиядетей,учреждениямикультуры,организациямикультурно-
досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).
Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обуча-

ющихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на меж-
предметных связях стакими дисциплинами образовательнойпрограммы, как «Изобразительное
искусство»,«Литература»,«География»,«История»,«Обществознание»,«Иностранныйязык»и др.

Содержаниеучебногопредмета«Музыка»
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 часов

учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-тематиче-
скогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку(А,Б,В,Г).Модульныйпринципдопус- кает
перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов
между блоками. Могут быть полностью опущены отдельные тематические блоки в случае, если
данный материал был хорошо освоен в начальной школе.
Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и

виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, му-
зеев,концертныхзалов;работынадисследовательскимиитворческимипроектами.В такомслу- чае
количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной
деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной
деятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, которые
можетиспользоватьвтомчисле(нонеисключительно)учительдляпланированиявне-урочной,
внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно».



1В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 1 и 2 уже был освоен на достаточном уровне, целесооб-
разно повторить его сокращённо и увеличить количество учебных часов на изучение других тематических блоков.

Модуль№1«Музыкамоегокрая»

№ блока,
кол-во часов

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

А)
3—4

учебных
часа

Фольк-
лор— народ-
ное творче-
ство1

Традиционнаяму-
зыка—отражение
жизни народа.
Жанрыдетскогоииг-
рового фольклора
(игры, пляски, хоро-
воды и др.)

Знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовв
аудио-ивидеозаписи.Определениенаслух:

— принадлежностикнароднойиликомпозиторскойму-
зыке;

— исполнительскогосостава(вокального,инструмен-
тального,смешанного);

— жанра,основногонастроения,характерамузыки.
Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,ин-

струментальныхнаигрышей,фольклорныхигр
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№ блока,
кол-во часов

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

Б)
3—4

учебных
часа

Календар-
ный фольк-
лор1

Календарные об-
ряды, традиционные
для данной местно-
сти(осенние,зимние,
весенние—навыбор
учителя)

Знакомство с символикой календарных обрядов, по-
иск информации о соответствующих фольклорных тра-
дициях.

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев.
Навыборилифакультативно
Реконструкция фольклорного обряда или его фраг-

мента. Участие в народном гулянии, празднике на ули-
цах своего города, посёлка

В)
3—4

учебных
часа

Семейный
фольклор

Фольклорные
жанры,связанныес
жизнью человека:
свадебныйобряд,ре-
крутские песни,
плачи-причитания

Знакомство с фольклорными жанрами семейного
цикла.Изучениеособенностейихисполненияизвучания.
Определениенаслухжанровойпринадлежности,анализ
символики традиционных образов.

Разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагмен-
тов обрядов (по выбору учителя).
Навыборилифакультативно
Реконструкция фольклорного обряда или его фраг-

мента. Исследовательские проекты по теме «Жанры се-
мейного фольклора»

1При выборе данного тематического блока рекомендуется включать его в тематическое планирование в четверти, соответству-
ющей конкретному календарному сезону.
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№ блока,
кол-во часов

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

Г)
3—4

учебных
часа

Нашкрай
сегодня

Современная му-
зыкальная культура
родного края.

Гимн республики,
города (при нали-
чии).Земляки—
композиторы,испол-
нители, деятели
культуры.Театр,фи-
лармония, консерва-
тория

Разучиваниеиисполнениегимнареспублики,города;
песен местных композиторов.

Знакомство с творческой биографией, деятельностью
местных мастеров культуры и искусства.
Навыборилифакультативно
Посещение местных музыкальных театров, музеев,

концертов;написаниеотзывасанализомспектакля,кон-
церта, экскурсии.

Исследовательские проекты, посвящённые деятелям
музыкальнойкультурысвоеймалойродины(композито-
рам, исполнителям, творческим коллективам).

Творческиепроекты(сочинениепесен,созданиеаран-
жировокнародныхмелодий;съёмка,монтажиозвучива-
ние любительскогофильмаит. д.),направленные насо-
хранение и продолжение музыкальных традиций своего
края

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»1

1Изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодуля
«Музыкамоегокрая»,устанавливаясмысловыеарки,сопоставляяисравниваямузыкальныйматериалданныхразделовпрограммы между
собой.
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№ блока,
кол-вочасов

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

А)
3—4

учебных
часа

Рос-
сия—наш
общийдом

Богатство и раз-
нообразие фольк-
лорных традиций
народовнашей
страны. Музыка
наших соседей, му-
зыка других регио-
нов1

Знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовблизких
идалёкихрегионовваудио-ивидеозаписи.Определениена
слух:

— принадлежности к народной или композиторской му-
зыке;

— исполнительского состава (вокального, инструмен-
тального, смешанного);

— жанра,характерамузыки.
Разучивание и исполнение народных песен, танцев, ин-

струментальныхнаигрышей,фольклорныхигрразныхнаро-
дов России

Б)
3—4

учебных
часа

Фольк-
лорные
жанры

Общее и особен-
ное в фольклоре
народовРоссии:ли-
рика, эпос, танец

Знакомство со звучанием фольклора разных регионов
России ваудио- и видеозаписи.Аутентичнаяманераиспол-
нения.Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвуча-
нии традиционной музыки разных народов.

1При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать неменее трёх региональных традиций. Однаиз кото-
рых —музыка ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородскойобласти —чувашский или марийский фольклор,
дляобучающихсяКраснодарскогокрая—музыкаАдыгеиит.д.).Дведругиекультурныетрадициижелательновыбратьсредиболее
удалённыхгеографически,атакжепопринципуконтрастамелодико-ритмическихособенностей.ДляобучающихсяреспубликРос-
сийской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена русская народная музыка.
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№ блока,
кол-вочасов

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

Выявление общего и особенного при сравнении танце-
вальных,лирическихиэпическихпесенныхобразцовфоль-
клора разных народов России.

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпи-
ческих сказаний. Двигательная, ритмическая, интонацион-
ная импровизация в характере изученных народных танцев
и песен.
Навыборилифакультативно
Исследовательские проекты, посвящённые музыке раз-

ныхнародовРоссии.Музыкальныйфестиваль«НародыРос-
сии»

В)
3—4

учебных
часа

Фольк-
лорв твор-
чествепро-
фессио-
нальных
композито-
ров

Народныеистоки
композиторского
творчества: обра-
ботки фольклора,
цитаты; картины
роднойприродыи
отражение типич-
ныхобразов,харак-
теров,важныхисто-
рическихсобытий.

Сравнение аутентичного звучания фольклора ифольклор-
ныхмелодийвкомпозиторскойобработке.Разучивание,ис-
полнение народной песни в композиторской обработке.

Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений
(опера, симфония, концерт, квартет, вариации и т. п.), в ко-
торыхиспользованыподлинныенародныемелодии.Наблю-
дение за принципами композиторской обработки, развития
фольклорного тематического материала.
Навыборилифакультативно
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№ блока,
кол-вочасов

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

Внутреннее род-
ство композитор-
ского и народного
творчестванаинто-
национном уровне

Исследовательские, творческие проекты, раскрывающие
темуотраженияфольклоравтворчествепрофессиональных
композиторов (на примере выбранной региональной тради-
ции).

Посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,теле-
передачи),посвящённогоданнойтеме.Обсуждениевклассе
и/или письменная рецензия по результатам просмотра

Г)
3—4

учебных
часа

Нарубе-
жах куль-
тур

Взаимное влия-
ние фольклорных
традиций друг на
друга.

Этнографиче-
скиеэкспедициии
фестивали.

Современная
жизньфольклора

Знакомствоспримерамисмешениякультурныхтрадиций в
пограничныхтерриториях1. Выявление причинно-след-
ственных связей такого смешения.

Изучениетворчестваивкладавразвитиекультурысовре-
менныхэтно-исполнителей,исследователейтрадиционного
фольклора.
Навыборилифакультативно
Участиевэтнографическойэкспедиции,посещение/уча-

стие в фестивале традиционной культуры

Модуль№3«Музыканародовмира»2

1Например,казачьялезгинка,калмыцкаягармошкаит.п.
2Изучение тематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразно соотноситьсизучениеммодулей

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая му-
зыкальный материал данных разделов программы между собой.
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№ блока,
кол-вочасов

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

А)
3—4

учебных
часа

Му-
зыка —
древней-
шийязык
человече-
ства

Археологические
находки,легендыи
сказанияомузыке
древних.

ДревняяГре-
ция— колыбель ев-
ропейской культуры
(театр, хор, оркестр,
лады, учение о гар-
монии и др.)

Экскурсиявмузей(реальныйиливиртуальный)сэкспози-
цией музыкальных артефактов древности, последующий пе-
ресказ полученной информации.

Импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя,
поклонение тотемному животному и т. п.).

Озвучивание,театрализациялегенды/мифаомузыке.
Навыборилифакультативно
Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Исследова-

тельскиепроектыврамкахтематики«МифыДревнейГреции в
музыкальном искусстве XVII—XX веков»

Б)
3—4

учебных
часа

Музы-
кальный
фольклор
народовЕв-
ропы

Интонации и
ритмы, формы и
жанры европей-
ского фольклора1

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании
традиционной музыки народов Европы.

Выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемых
образцов европейского фольклора и фольклора народов Рос-
сии.

1Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2—3 национальных культур из следующего списка: английский,
австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная
национальная культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключи-
тельно — образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор —
кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор — мазурка, полонез; французский фольклор — рондо, трубадуры; австрийский
фольклор — альпийский рог, тирольское пение, лендлер и т. д.).
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№ блока,
кол-вочасов

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

Отражениеевро-
пейского фольк-
лора в творчестве
профессиональных
композиторов

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев.Двига-
тельная,ритмическая,интонационнаяимпровизацияпомоти-
вам изученных традиций народов Европы (в том числе в
форме рондо)

В)
3—4

учебных
часа

Музы-
кальный
фольклор
народов
АзиииАф-
рики

Африканская му-
зыка — стихия
ритма.

Интонационно-
ладоваяосноваму-
зыкистранАзии1,
уникальные тради-
ции, музыкальные
инструменты.Пред-
ставленияоролиму-
зыки в жизни людей

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании
традиционной музыки народов Африки и Азии.

Выявление общего и особенного при сравнении изучае-
мых образцов азиатского фольклора и фольклора народов
России.

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев.
Коллективные ритмические импровизациина шумовыхи

ударных инструментах.
Навыборилифакультативно
Исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзии и

Африки»

1Дляизученияданноготематическогоблокарекомендуетсявыбрать1—2национальныетрадицииизследующегосписка:Китай, Индия,
Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция.
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№ блока,
кол-вочасов

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

Г)
3—4

учебных
часа

Народ-
наямузыка
Американ-
скогокон-
тинента

Стили и жанры
американской му-
зыки (кантри, блюз,
спиричуэлс, самба,
боссанова и др.).
Смешение интона-
цийиритмовразлич-
ногопроисхождения

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании
американского, латино-американского фольклора, просле-
живание их национальных истоков.

Разучивание и исполнение народных песен, танцев.
Индивидуальныеиколлективные ритмическиеимелоди-

ческиеимпровизациивстиле(жанре)изучаемойтрадиции

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»1

1Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов
на примере творчества крупнейших композиторов Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни композиторов
предполагаются к использованию лишь в качестве контекста и не должны подменять собой освоение, постижение смысла самих
музыкальных произведений.

Вкалендарномпланированииданныймодульцелесообразносоотноситьсизучениеммодуля«Музыканародовмира»,переходя от
фольклора той или иной страны к творчеству профессиональных композиторов, в котором изученная национальная традиция
получила продолжение и развитие.
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кол-вочасов

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

А)
2—3

учебных
часа

Нацио-
нальные
истоки
классиче-
ской му-
зыки

Национальный
музыкальныйстиль
напримеретворче-
ства Ф.Шопена,
Э. Грига и др.

Знакомство с образцами музыки разных жанров, типич-
ныхдлярассматриваемыхнациональныхстилей,творчества
изучаемых композиторов.

Определение на слух характерных интонаций, ритмов,
элементовмузыкальногоязыка,умение напеть наиболееяр-
кие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа
изучаемых классических произведений.

Значениеироль
композитора—ос-
новоположника
национальнойклас-
сической музыки.

Характерные
жанры,образы,эле-
менты музыкаль-
ного языка

Разучивание, исполнение не менее одного вокального
произведения, сочинённого композитором-классиком (из
числа изучаемых в данном разделе).

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиав-
торов изученных произведений.
Навыборилифакультативно
Исследовательские проекты о творчестве европейских

композиторов-классиков, представителей национальных
школ.

Просмотр художественных идокументальных фильмов о
творчествевыдающихевропейскихкомпозиторовспоследу-
ющим обсуждением в классе.

Посещение концерта классическоймузыки, балета, драма-
тического спектакля
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Б)
2—3

учебных
часа

Музы-
кантипуб-
лика

Кумирыпублики
(на примере твор-
честваВ.А.Мо-
царта,Н.Паганини,
Ф.Листаидр.).
Виртуозность. Та-
лант, труд, миссия
композитора, ис-
полнителя.Призна-
ниепублики.Куль-
тура слушателя.
Традиции слуша-
ния музыки в про-
шлые века и сего-
дня

Знакомство с образцами виртуозной музыки. Размышле-
ниенадфактамибиографий великихмузыкантов—как лю-
бимцев публики, так и непóнятых современниками.

Определениенаслухмелодий,интонаций,ритмов,эле-
ментовмузыкальногоязыкаизучаемыхклассическихпроиз-
ведений,умениенапетьихнаиболееяркиеритмоинтонации.
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и ав-

торовизученныхпроизведений.
Знание и соблюдение общепринятых норм слушания му-

зыки, правил поведения в концертном зале, театре оперы и
балета.
Навыборилифакультативно
Работасинтерактивнойкартой(географияпутешествий,

гастролей), лентой времени (имена, факты, явления,
музыкальные произведения).

Посещениеконцертаклассическоймузыкиспоследую- щим
обсуждением в классе.

Создание тематической подборки музыкальных произве-
дений для домашнего прослушивания

В) Му-
зыка—зер-
кало эпохи

Искусство как от-
ражение,соднойсто-
роны— образа

Знакомствособразцамиполифоническойигомофонно-
гармонической музыки.
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4—6
учебных
часов

жизни, сдругой—
главных ценностей,
идеалов конкретной
эпохи.Стилибарокко
и классицизм (круг
основныхобразов, ха-
рактерных интона-
ций,жанров).

Полифоническийи
гомофонно-гармо-
ническийскладна
примеретворчества
И.С.БахаиЛ.ван
Бетховена

Разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопро-
изведения, сочинённого композитором-классиком (из числа
изучаемых в данном разделе).

Исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов.
Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийи ав-
торовизученныхпроизведений.

Навыборилифакультативно
Составление сравнительной таблицы стилей барокко и

классицизм (на примере музыкального искусства, либо му-
зыки и живописи, музыки и архитектуры).

Просмотрхудожественныхфильмовителепередач,посвя-
щённыхстилямбароккоиклассицизм,творческомупутиизу-
чаемых композиторов

Г)
4—6

учебных
часов

Музы-
кальный
образ

Героические об-
разы в музыке. Ли-
рическийгеройму-
зыкального произ-
ведения.Судьбаче-
ловека—судьба
человечества (на
примеретворчества

Знакомство с произведениями композиторов— венских
классиков,композиторов-романтиков,сравнениеобразових
произведений. Сопереживание музыкальному образу, иден-
тификация с лирическим героем произведения.

Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элемен-
тов музыкального языка изучаемых классических произведе-
ний, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтона-
ции.
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Л. ван Бетховена,
Ф.Шуберта и др.).
Стили классицизм
и романтизм (круг
основных образов,
характерных инто-
наций, жанров)

Разучивание, исполнение не менее одного вокального
произведения,сочинённогокомпозитором-классиком,худо-
жественная интерпретация его музыкального образа.

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиав-
торов изученных произведений.
Навыборилифакультативно
Сочинение музыки, импровизация; литературное, художе-

ственное творчество, созвучное кругу образов изучаемого
композитора. Составление сравнительной таблицы стилей
классицизмиромантизм(тольконапримеремузыки,либов
музыке и живописи, в музыке и литературе и т. д.)

Д)
3—4

учебных
часа

Музы-
кальная
драматур-
гия

Развитие музы-
кальных образов.
Музыкальная тема.
Принципы музы-
кального развития:
повтор, контраст,
разработка.

Музыкальная
форма—строение

Наблюдениезаразвитиеммузыкальныхтем,образов,вос-
приятие логики музыкального развития. Умение слышать,
запоминать основные изменения, последовательность
настроений, чувств, характеров в развёртывании музыкаль-
ной драматургии. Узнавание на слух музыкальных тем, их
вариантов, видоизменённых в процессе развития.

Составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы
строения музыкального произведения.
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музыкальногопро-
изведения

Разучивание, исполнение не менее одного вокального
произведения,сочинённогокомпозитором-классиком,худо-
жественнаяинтерпретациямузыкальногообразавегоразви-
тии.

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиав-
торов изученных произведений.
Навыборилифакультативно
Посещение концерта классической музыки, в программе

которогоприсутствуюткрупныесимфоническиепроизведе-
ния.

Создание сюжета любительского фильма (в том числе в
жанре теневого театра, мультфильма и др.), основанного на
развитииобразов,музыкальнойдраматургииодногоиз про-
изведений композиторов-классиков

Е)
4—6

учебных
часов

Музы-
кальный
стиль

Стилькакедин-
ствоэстетических
идеалов,кругаоб-
разов,драматурги-
ческих приёмов,
музыкального
языка.(Напримере

Обобщение исистематизациязнанийо различных прояв-
ленияхмузыкальногостиля(стилькомпозитора,националь-
ный стиль, стиль эпохи и т. д.).

Исполнение 2—3 вокальных произведений— образцов
барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма (под-
линных или стилизованных).
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творчества В.
А.Моцарта,К.Де-
бюсси,А.Шён-
берга и др.)

Определение на слух в звучании незнакомого произведе-
ния:

— принадлежностикодномуизизученныхстилей;
— исполнительскогосостава(количествоисостависпол-

нителей, музыкальных инструментов);
— жанра,кругаобразов;
— способамузыкальногоизложенияиразвитиявпростых и

сложных музыкальных формах (гомофония, полифония,
повтор,контраст,соотношениеразделовичастейвпроизве-
дении и др.).

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиав-
торов изученных произведений.
Навыборилифакультативно
Исследовательские проекты, посвящённые эстетике иосо-

бенностям музыкального искусства различных стилей XX
века

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»1

1Изучениетематическихблоковданногомодуляцелесообразносоотноситьсизучениеммодулей«Музыкамоегокрая»и
«Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая
продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций.
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А)
3—4

учебных
часа

Образы
родной
земли

Вокальная му-
зыка на стихи рус-
ских поэтов, про-
граммные инстру-
ментальные произ-
ведения,посвящён-
ные картинам рус-
ской природы,
народного быта,
сказкам, легендам
(на примере твор-
чества М.
И. Глинки,
С. В. Рахманинова,
В.А.Гаврилинаи
др.)

Повторение, обобщение опыта слушания, проживания,
анализа музыки русских композиторов, полученного
вначальныхклассах.Выявлениемелодичности,широтыды-
хания, интонационной близости русскому фольклору.

Разучивание, исполнение не менее одного вокального
произведения, сочинённого русским композитором-класси-
ком.

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиав-
торов изученных произведений.
Навыборилифакультативно
Рисование по мотивам прослушанных музыкальных про-

изведений.
Посещение концерта классической музыки, в программу

которого входят произведения русских композиторов

Б)
4—6

учебных
часов

Золотой
век рус-
ской куль-
туры

Светскаямузыка
российского дво-
рянства XIX века:
музыкальные са-
лоны,домашнее

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, ана-
лиз художественного содержания, выразительных средств.

Разучивание, исполнение не менее одного вокального
произведения лирического характера, сочинённого русским
композитором-классиком.
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музицирование,
балы,театры.Увле-
чениезападнымис-
кусством, появле-
ниесвоихгениев.
Синтеззападно-ев-
ропейской куль-
туры и русских ин-
тонаций, настрое-
ний,образов(на
примеретворчества
М. И. Глинки,
П.И.Чайковского,
Н. А. Римского-
Корсакова и др.)

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиав-
торов изученных произведений.
Навыборилифакультативно
Просмотрхудожественныхфильмов,телепередач, посвя-

щённых русской культуре XIX века.
Созданиелюбительскогофильма,радиопередачи,театра-

лизованной музыкально-литературной композиции на ос-
нове музыки и литературы XIX века.

Реконструкциякостюмированногобала,музыкальногоса-
лона

В)
4—6

учебных
часов

История
страны и
народа в
музыке
русских

Образы народ-
ных героев, тема
служения Отече-
ству в крупных те-
атральных и сим-
фонических

ЗнакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIX—XXвеков,
анализхудожественного содержанияиспособоввыражения
патриотической идеи, гражданского пафоса.

Разучивание, исполнение не менее одного вокального
произведения патриотического содержания, сочинённого
русским композитором-классиком.
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композито-
ров

произведенияхрус-
ских композиторов
(на примере сочи-
нений композито-
ров—членов«Мо-
гучей кучки»,
С.С.Прокофьева,Г.
В.Свиридоваидр.)

ИсполнениеГимнаРоссийскойФедерации.
Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиав-

торов изученных произведений.
Навыборилифакультативно
Просмотрхудожественных фильмов,телепередач, посвя-

щённыхтворчествукомпозиторов—членовкружка«Могу-
чая кучка».

Просмотрвидеозаписиоперыодногоизрусскихкомпози-
торов (или посещение театра) или фильма, основанного на
музыкальных сочинениях русских композиторов

Г)
3—4

учебных
часа

Русский
балет

Мировая слава
русского балета.
Творчество компо-
зиторов (П.И.Чай-
ковский, С.С.Про-
кофьев,И.Ф.Стра-
винский, Р.
К.Щедрин),балет-
мейстеров, арти-
стов балета. Дяги-
левские сезоны

Знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки.
Поискинформацииопостановкахбалетныхспектаклей,га-

стролях российских балетных трупп за рубежом.
Посещениебалетногоспектакля(просмотрввидеозаписи).

Характеристика отдельных музыкальных номеров испектакля
в целом.
Навыборилифакультативно
Исследовательские проекты, посвящённые истории созда-

ниязнаменитыхбалетов,творческойбиографиибалерин,тан-
цовщиков, балетмейстеров.
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Съёмки любительского фильма (в технике теневого, ку-
кольного театра, мультипликации и т. п.) на музыку какого-
либо балета (фрагменты)

Д)
3—4

учебных
часа

Русская
исполни-
тельская
школа

Творчество выда-
ющихся отечествен-
ных исполнителей
(С.Рихтер,Л.Коган,
М. Ростропович,
Е.Мравинскийи
др.).Консерваториив
Москве и Санкт-Пе-
тербурге,родномго-
роде.Конкурсимени
П. И. Чайковского

Слушаниеоднихитехжепроизведенийвисполненииразных
музыкантов,оценкаособенностейинтерпретации.

Создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся
произведений.

Дискуссиянатему«Исполнитель—соавторкомпозитора».
Навыборилифакультативно
Исследовательскиепроекты,посвящённыебиографиямиз-

вестных отечественных исполнителей классической музыки
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Е)
3—4

учебных
часа

Русская
музыка —
взгляд в
будущее

Идея светому-
зыки. Мистерии А.
Н.Скрябина.Тер-
менвокс, синтеза-
торЕ.Мурзина,
электронная му-
зыка (на примере
творчества А.
Г. Шнитке,
Э.Н.Артемьеваи
др.)

Знакомство с музыкой отечественных композиторов XX
века, эстетическими и технологическими идеями по расши-
рению возможностей и средств музыкального искусства.

Слушание образцов электронной музыки. Дискуссия о
значении технических средств в создании современной му-
зыки.
Навыборилифакультативно
Исследовательские проекты, посвящённые развитию му-

зыкальной электроники в России.
Импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых

устройств,программныхпродуктовиэлектронныхгаджетов

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»1

1Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка» и «Русская
классическаямузыка».Вкалендарномпланированиидопускаетсясочетание,сращиваниееготематическихблоковслогикойизуче- ния
творческого наследия великих композиторов, таких как И. С. Бах, В. А. Моцарт, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и др.



315

№ блока,
кол-вочасов

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

А)
3—4

учебных
часа

Храмо-
выйсинтез
искусств

Музыка право-
славного и католи-
ческого 1 богослу-
жения (колокола,
пение a capella / пе-
ние в сопровожде-
нииоргана).Основ-
ные жанры, тради-
ции. Образы Хри-
ста, Богородицы,
Рождества, Воскре-
сения

Повторение, обобщение и систематизация знаний о хри-
стианской культуре западноевропейской традиции и рус-
скогоправославия,полученныхнаурокахмузыкииОРКСЭ в
начальной школе. Осознание единства музыки со словом,
живописью, скульптурой, архитектурой как сочетания раз-
ныхпроявленийединогомировоззрения,основнойидеихри-
стианства.

Определение сходства и различия элементов разных ви-
дов искусства (музыки, живописи, архитектуры), относя-
щихся:

— крусскойправославнойтрадиции;
— западноевропейскойхристианскойтрадиции;
— другимконфессиям(повыборуучителя).
Исполнение вокальных произведений, связанных с рели-

гиозной традицией, перекликающихся с ней по тематике.
Навыборилифакультативно
Посещениеконцертадуховноймузыки

1Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовки обучающихся (как
по музыке, так и по ОРКСЭ) и может быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрению учителя. Также на усмотрение
учителяданныйпереченьможетбытьдополненобразцамиисламской,буддийскойкультуры,иудаизмавзависимостиотособенно- стей
конкретного учебного заведения и религиозных верований, распространённых в данном регионе.
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Б)
4—6

учебных
часов

Разви-
тиецерков-
ной му-
зыки

Европейская му-
зыка религиозной
традиции (григори-
анскийхорал,изоб-
ретение нотной за-
писи Гвидо
д’Ареццо, проте-
стантский хорал).

Русская музыка
религиознойтради-
ции (знаменный
распев, крюковая
запись, партесное
пение).

Полифония в за-
падной и русской
духовной музыке.
Жанры:кантата,ду-
ховный концерт,
реквием

Знакомство с историей возникновения нотной записи.
Сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций
(григорианский хорал, знаменный распев, современные
ноты).

Знакомство с образцами (фрагментами) средневековых
церковных распевов (одноголосие).

Слушаниедуховноймузыки.Определениенаслух:
— составаисполнителей;
— типафактуры(хоральныйсклад,полифония);
— принадлежности к русской или западноевропейской

религиозной традиции.
Навыборилифакультативно
Работа с интерактивной картой, лентой времени с указа-

ниемгеографических иисторическихособенностейраспро-
странения различных явлений, стилей, жанров, связанных с
развитием религиозной музыки.

Исследовательские и творческие проекты, посвящённые
отдельным произведениям духовной музыки
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В)
3—4

учебных
часа

Музы-
кальные
жанрыбо-
гослуже-
ния

Эстетическоесо-
держаниеижизнен-
ноепредназначение
духовной музыки.
Многочастныепро-
изведения на кано-
нические тексты:
католическаямесса,
православная ли-
тургия, всенощное
бдение

Знакомство с одним (более полно) или несколькими
(фрагментарно) произведениями мировой музыкальной
классики,написаннымивсоответствиисрелигиознымкано-
ном.

Вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпро-
изведений.

Определениенаслухизученныхпроизведенийиихавто-
ров.Иметьпредставлениеобособенностяхих построения и
образов.

Устныйилиписьменныйрассказодуховноймузыке
сиспользованиемтерминологии,примерамиизсоответству-
ющейтрадиции,формулировкойсобственногоотношенияк
данноймузыке, рассуждениями,аргументациейсвоейпози-
ции

Г)
3—4

учебных
часа

Религи-
озныетемы
иобразыв
современ-
ноймузыке

Сохранение тра-
дицийдуховнойму-
зыкисегодня.
Переосмысление
религиознойтемыв
творчествекомпо-
зиторовXX—XXI

Сопоставление тенденций сохранения и переосмысления
религиозной традиции в культуре XX—XXI веков.

Исполнение музыки духовногосодержания, сочинённой
современными композиторами.
Навыборилифакультативно
Исследовательскиеитворческиепроектыпотеме«Му- зыка и

религия в наше время».
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веков. Религиозная
тематикавконтек-
сте
поп-культуры

Посещениеконцертадуховноймузыки

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства»1

№ блока,
кол-вочасов

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

А)
3—4

учебных
часа

Камер-
наямузыка

Жанрыкамерной
вокальной музыки
(песня, романс, во-
кализ и др.). Ин-
струментальнаями-
ниатюра(вальс,

Слушание музыкальных произведений изучаемых жан-
ров,(зарубежныхирусских композиторов);анализ вырази-
тельных средств, характеристика музыкального образа.

Определениенаслухмузыкальнойформыисоставление её
буквенной наглядной схемы.

Разучиваниеиисполнениепроизведенийвокальных и
инструментальных жанров.

1Изучениетематическихблоковданногомодулястроитсяпобиографическомупринципу.Вкалендарномпланированииегоце-
лесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от
русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, об-
разов, интонаций.



319

№ блока,
кол-вочасов

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

ноктюрн, прелю-
дия, каприс и др.).

Одночастная,
двухчастная,трёх-
частная репризная
форма. Куплетная
форма

Навыборилифакультативно
Импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблю-

дением основных признаков жанра (вокализ— пение без
слов, вальс— трёхдольный метр и т. п.). Индивидуальная
или коллективная импровизация в заданной форме.

Выражение музыкального образа камерной миниатюры
черезустныйилиписьменныйтекст,рисунок,пластический
этюд

Б)
4—6

учебных
часаов

Цикли-
ческие
формы и
жанры

Сюита,циклми-
ниатюр(вокальных,
инструменталь-
ных).

Принципконтра-
ста.

Прелюдия и
фуга.

Соната, концерт:
трёхчастная форма,
контраст основных
тем,разработочный
принцип развития

Знакомствосцикломминиатюр.Определениепринципа,
основного художественного замысла цикла.

Разучиваниеи исполнение небольшого вокального цикла.
Знакомство со строением сонатной формы.

Определениенаслухосновныхпартий-
темводнойизклассическихсо-

нат.
Навыборилифакультативно
Посещениеконцерта(втомчислевиртуального).Предва-

рительноеизучениеинформацииопроизведенияхконцерта
(скольковнихчастей,какониназываются,когдамогутзву-
чать аплодисменты). Последующее составление рецензии
на концерт
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В)
4—6

учебных
часов

Симфо-
ническая
музыка

Одночастные
симфонические
жанры (увертюра,
картина). Симфо-
ния

Знакомство с образцами симфонической музыки: программ-
ной увертюры, классической 4-частной симфонии.

Освоение основных тем (пропевание, графическая фикса-
ция,пластическоеинтонирование),наблюдениезапроцессом
развёртывания музыкального повествования. Образно-тема-
тический конспект.

Исполнение(вокализация,пластическоеинтонирование,
графическое моделирование, инструментальное
музицирование) фрагментов симфонической музыки.

Слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопро-
изведения.
Навыборилифакультативно
Посещениеконцерта(втомчислевиртуального)симфони-

ческоймузыки.Предварительноеизучениеинформацииопро-
изведениях концерта (сколько в них частей, как они называ-
ются, когда могут звучать аплодисменты). Последующее со-
ставление рецензии на концерт

Г)
4—6

учебных
часов

Теат-
ральные
жанры

Опера, балет.
Либретто.Строение
музыкальногоспек-
такля:увертюра,

Знакомство с отдельными номерами из известных опер,
балетов.
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действия,антракты,
финал. Массовые
сцены.Сольныено-
мера главных ге-
роев. Номерная
структура и сквоз-
ное развитие сю-
жета. Лейтмотивы.

Роль оркестра в
музыкальном спек-
такле

Разучивание и исполнение небольшого хорового фраг-
ментаизоперы.Слушаниеданногохораваудио-иливидео-
записи. Сравнение собственного и профессионального ис-
полнений. Различение, определение на слух:

— тембровголосовоперныхпевцов;
— оркестровыхгрупп,тембровинструментов;
— типаномера(соло,дуэт,хорит.д.).
Музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфраг-

ментов музыкальных спектаклей.
Навыборилифакультативно
Посещениетеатраоперыибалета(втомчислевиртуаль- ного).

Предварительное изучение информации
омузыкальномспектакле(сюжет,главныегероииисполни-
тели, наиболее яркие музыкальные номера). Последующее
составление рецензии на спектакль

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»
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А)
3—4

учебных
часа

Музыка
и литера-
тура

Единство слова и
музыки в вокальных
жанрах (песня, ро-
манс, кантата, нок-
тюрн, баркарола, бы-
лина и др.).

Интонации рас-
сказа, повествования
в инструментальной
музыке (поэма, бал-
лада и др.).

Программная му-
зыка

Знакомство с образцами вокальной и инструментальной
музыки.

Импровизация,сочинениемелодийнаосновестихотвор-
ных строк, сравнение своих вариантов с мелодиями, сочи-
нёнными композиторами (метод «Сочинение сочинён-
ного»).

Сочинениерассказа,стихотворенияподвпечатлениемот
восприятия инструментального музыкального произведе-
ния.

Рисованиеобразовпрограммноймузыки.
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и

авторов изученных произведений
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Б)
3—4

учебных
часа

Музыка
иживопись

Выразительные
средства музыкаль-
ногоиизобразитель-
ногоискусства.Ана-
логии:ритм,компо-
зиция,линия—ме-
лодия,пятно—со-
звучие, колорит—
тембр, светлот-
ность—динамикаи т.
д.

Программная му-
зыка.Импрессионизм
(на примере творче-
ства французских
клавесинистов,
К.Дебюсси,А.К.Ля-
дова и др.)

Знакомствосмузыкальнымипроизведениямипрограмм-
ной музыки. Выявление интонаций изобразительного ха-
рактера.

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и
авторов изученных произведений.

Разучивание, исполнение песни с элементами изобрази-
тельности. Сочинение к ней ритмического и шумового ак-
компанемента сцелью усиленияизобразительногоэффекта.
Навыборилифакультативно
Рисованиеподвпечатлениемотвосприятиямузыкипро-

граммно-изобразительного характера.
Сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин

художников

В) Музыка
и театр

Музыка к драма-
тическому спек-
таклю(напримере

Знакомство с образцами музыки, созданной отечествен-
ными и зарубежными композиторами для драматического
театра.
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3—4
учебных
часа

творчестваЭ.Грига,
Л.ванБетховена,А.
Г. Шнитке, Д.
Д.Шостаковичаи
др.).

Единство му-
зыки, драматургии,
сценической живо-
писи, хореографии

Разучивание, исполнение песни из театральной поста-
новки. Просмотр видеозаписи спектакля, в котором звучит
данная песня.

Музыкальная викторина на материале изученных фраг-
ментов музыкальных спектаклей.
Навыборилифакультативно
Постановкамузыкальногоспектакля.
Посещение театра с последующим обсуждением (устно

или письменно) роли музыки в данном спектакле.
Исследовательские проекты о музыке, созданной отече-

ственными композиторами для театра

Г)
3—4

учебных
часа

Музыка
киноите-
левидения

Музыка в немом и
звуковомкино.Внут-
рикадроваяизакад-
роваямузыка.Жанры
фильма-оперы,
фильма-балета,
фильма-мюзикла,му-
зыкального мульт-
фильма(напримере

Знакомствособразцамикиномузыкиотечественныхиза-
рубежных композиторов.

Просмотр фильмов с целью анализа выразительного эф-
фекта, создаваемого музыкой.

Разучивание,исполнениепесниизфильма.
Навыборилифакультативно
Созданиелюбительскогомузыкальногофильма.
Переозвучка фрагмента мультфильма.
Просмотрфильма-оперыилифильма-балета.Аналитиче-

скоеэссесответомнавопрос«Вчёмотличиевидеозаписи
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произведений Р.Род-
жерса, Ф.Лоу,
Г. Гладкова,
А. Шнитке)

музыкальногоспектакляотфильма-оперы(фильма-ба- лета)?»

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыи направления»
№ блока,

кол-вочасов
Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся

А)
3—4

учебных
часа

Джаз Джаз — основа
популярноймузыки
XXвека.Особенно-
стиджазовогоязыка
и стиля (свинг, син-
копы,ударныеиду-
ховыеинструменты,
вопросо-ответная
структурамотивов,
гармоническаясетка,

импровиза-
ция)

Знакомство с различными джазовыми музыкальными
композициямиинаправлениями(регтайм,биг-бэнд,блюз).

Определениенаслух:
— принадлежности к джазовой или классической му-

зыке;
— исполнительского состава (манера пения, состав ин-

струментов).
Разучивание,исполнениеоднойиз«вечнозелёных»джа-

зовыхтем.Элементыритмическойивокальнойимпровиза-
ции на её основе.
Навыборилифакультативно
Сочинениеблюза.
Посещениеконцертаджазовоймузыки
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Б)
3—4

учебных
часа

Мюзикл Особенности
жанра. Классика
жанра—мюзиклы
серединыXXвека
(напримеретворче-
стваФ.Лоу,Р.Род-
жерса, Э.Л.Уэб-
бера и др.).

Современныепо-
становки в жанре
мюзикла на россий-
ской сцене

Знакомство с музыкальными произведениями, сочинён-
ными зарубежными и отечественными композиторами в
жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жан-
рами (опера, балет, драматический спектакль).

Анализрекламных объявленийо премьерахмюзиклов в
современных СМИ.

Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание
собственного рекламного текста для данной постановки.

Разучиваниеиисполнениеотдельных номеровизмюзик-
лов.

В)
3—4

учебных
часа

Моло-
дёжнаяму-
зыкальная
культура

Направления и
стили молодёжной
музыкальной куль-
туры XX—XXI ве-
ков (рок-н-ролл,
рок, панк, рэп, хип-
хопидр.).Социаль-
ныйикоммерче-

Знакомствосмузыкальнымипроизведениями, ставшими
«классикой жанра» молодёжной культуры (группы
«Битлз»,«Пинк-Флойд»,ЭлвисПресли,ВикторЦой,Билли
Айлиш и др.).

Разучиваниеиисполнениепесни,относящейсякодному из
молодёжных музыкальных течений.

Дискуссиянатему«Современнаямузыка».
Навыборилифакультативно
Презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы
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ский контекст мас-
совой музыкальной
культуры

Г)
3—4

учебных
часа

Музыка
цифрового
мира

Музыка повсюду
(радио, телевиде-
ние, Интернет,
наушники).Музыка
на любой вкус (без-
граничный выбор,
персональныеплей-
листы). Музыкаль-
ное творчество в
условиях цифровой
среды

Поиск информации о способах сохранения и передачи
музыки прежде и сейчас.

Просмотр музыкального клипа популярного исполни-
теля. Анализ его художественного образа, стиля, вырази-
тельных средств.

Разучивание и исполнение популярной современной
песни.
Навыборилифакультативно
Проведение социального опроса о роли и месте музыки

в жизни современного человека.
Созданиесобственногомузыкальногоклипа



Планируемые результаты освоения учебного предмета «музыка» на уровне основного об-
щего образования
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодей-

ствие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностныерезультаты
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образо-

вания достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной
деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой пози-
тивных ценностных ориентаций, в том числе в части:

1. Патриотическоговоспитания:
осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональном

обществе;знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволоврес-
публикРоссийскойФедерацииидругихстранмира;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальных
традиций своего края, музыкальной культурынародов России; знание достижений отечественных
музыкантов,ихвкладавмировуюмузыкальнуюкультуру;интерескизучениюисторииотечествен- ной
музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны,
своего края.

2. Гражданскоговоспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданинаи реализации его прав, уважение прав, сво-

бод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отра-
жённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей
жизнивсоответствиисэталонаминравственногосамоопределения,отражённымивних;активное
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участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообще-
ства,родногокрая,страны,втомчислевкачествеучастниковтворческихконкурсовифестивалей,
концертов,культурно-просветительскихакций,вкачествеволонтёравднипраздничныхмеропри-
ятий.

3. Духовно-нравственноговоспитания:
ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьвос-

принимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и рели-
гиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться
принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосред-
ственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестива-
лей, конкурсов.

4. Эстетическоговоспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей дей-

ствительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности
творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и
самовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкуль-
турныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства.

5. Ценностинаучного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных зако-

номерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, соци-
альной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как ис-
кусстваинтонируемогосмысла;овладениеосновнымиспособамиисследовательскойдеятельности
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на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической,
публицистическойинформацииоразличныхявленияхмузыкальногоискусства,использованиедо-
ступного объёма специальной терминологии.

6. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произ-

ведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в
процессемузыкально-

исполнительской,творческой,исследовательскойдеятельности;умениеосознавать
своёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использоватьадекватныеинто-
национныесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислевпроцессеповседневногообще-
ния;сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа

другого человека.
7. Трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе,

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий
в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.

8. Экологическоговоспитания:
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических

проблемипутейихрешения;участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкаль- ного
творчества.
Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиям

социальной и природной среды:
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освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправилобще-
ственного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учеб-
ной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия
с людьми из другой культурной среды;
стремлениеперениматьопыт,учитьсяудругихлюдей —каквзрослых,такисверстников,втом числе

в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музы-
кального и других видов искусства;
смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового,

способностьставитьирешатьнестандартныезадачи,предвидетьходсобытий,обращатьвнимание на
перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;
способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпослед-

ствия,опираясьнажизненныйинтонационныйиэмоциональныйопыт,опытинавыкиуправления
своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.
Метапредметныерезультаты
Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыепри

изучении предмета «Музыка»:
1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями
Базовые логические действия:
устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать ос-

нованиядляанализа,сравненияиобобщенияотдельныхинтонаций,мелодийиритмов,другихэле-
ментов музыкального языка;
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сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили
музыкального и других видов искусства;
обнаруживать взаимныевлиянияотдельныхвидов,жанрови стилеймузыки другнадруга,фор-

мулировать гипотезы о взаимосвязях;
выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра,
стиля;
выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания;
самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведённогослухового

наблюдения-исследования.

Базовыеисследовательскиедействия:
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание му-

зыки;
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и жела-

тельным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполни-

тельских и творческих задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкаль-
ных явлений, культурных объектов между собой;
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самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,
слухового исследования.
Работасинформацией:
применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучётом

предложенной учебной задачи и заданных критериев;
пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями;
использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведе-

ний;
выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,пред-

ставленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулирован-

ным самостоятельно;
различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интер-

претировать их в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица,

схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки.
Овладениесистемой универсальныхпознавательныхдействий обеспечивает сформированность

когнитивныхнавыковобучающихся,втомчислеразвитиеспецифическоготипаинтеллектуальной
деятельности — музыкального мышления.
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2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями
Невербальная коммуникация:
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в
передаче смысла музыкального произведения;
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настрое-

ние, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать куль-

турные нормы и значение интонации в повседневном общении;
эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного

выступления;
распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень обще-
ния.

Вербальноеобщение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и це-

лями общения;
выражатьсвоёмнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусствомвустных и

письменных текстах;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной

форме формулировать свои возражения;
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вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать бла-
гожелательный тон диалога;
публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности.

Совместнаядеятельность(сотрудничество):
Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологиче-
ского опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;
пониматьи использовать преимуществаколлективной,групповой и индивидуальной музыкаль-

ной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении постав-
ленной задачи;
приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обоб-
щать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-
няться;
оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, самостоятельно сформулиро-

ваннымучастниками взаимодействия;сравнивать результатысисходной задачей и вкладкаждого
членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовность к
представлению отчёта перед группой.

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями
Самоорганизация:
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ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том
числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к
поставленной цели;
планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследовательныхзадаччастногохарактера;
самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализа-

ции;
выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
самостоятельно составлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения

учебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать
предлагаемые варианты решений;
делатьвыборибратьзанегоответственностьна себя.

Самоконтроль(рефлексия):
владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;
даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать

решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;
использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправлениясвоимпсихоэмоци-

ональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха(релак-
сации), концентрации внимания и т. д.
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Эмоциональныйинтеллект:
чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругихлюдей,использоватьвоз-

можности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере;
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседнев-

ной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека,

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения соб-
ственных эмоций.

Принятиесебяидругих:
уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпо-

чтениям и вкусам;
признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней

самой, а на способе улучшения результатов деятельности;
приниматьсебяидругих,неосуждая;
проявлять открытость;
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.
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Овладениесистемой универсальных учебных регулятивных действийобеспечивает формирова-
ние смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков лично-
сти(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногорав-
новесия и т. д.).
Предметныерезультаты
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном
общениисмузыкальнымискусствомвовсехдоступныхформах,органичномвключениимузыкив
актуальный контекст своей жизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную

связьмузыкиижизничеловека,всегочеловечества,могутрассуждать наэту тему;
воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизацион-

ноеявление;знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкальнойкультуры,испытываютгор-
дость за них;
сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные инто-
нации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции,
понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной куль-
туры своего народа);
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понимаютрольмузыкикаксоциальнозначимогоявления,формирующегообщественныевкусы
инастроения,включённоговразвитиеполитического,экономического,религиозного,иныхаспек- тов
развития общества.
Предметныерезультаты, формируемыев ходе изученияпредмета «Музыка», сгруппированыпо

учебным модулям и должны отражать сформированность умений.
Модуль№1«Музыкамоегокрая»:
знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа;
характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творче-

ских коллективов своего края;
исполнять и оцениватьобразцымузыкальногофольклораи сочинениякомпозиторовсвоей малой

родины.
Модуль№2«Народноемузыкальноетворчество России»:
определятьнаслухмузыкальныеобразцы,относящиесякрусскомумузыкальномуфольклору,к

музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных
фольклорных традиций на выбор учителя);
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;
определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,

струнных,ударно-шумовыхинструментов;
объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности про-

фессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.
Модуль№3«Музыканародовмира»:
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определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-
американской,азиатскойтрадиционноймузыкальнойкультуре,втомчислекотдельнымсамобыт- ным
культурно-национальным традициям1;
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;
определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,

струнных,ударно-шумовыхинструментов;
различать наслухи узнавать признакивлияниямузыки разныхнародовмиравсочиненияхпро-

фессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-национальныхтрадицийижанров).
Модуль№4«Европейскаяклассическая

музыка»:
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произ-

ведение, исполнительский состав;
определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);
исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков;
характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,

способы развития и форму строения музыкального произведения;
характеризовать творчествонеменеедвухкомпозиторов-классиков,приводить примерынаибо- лее

известных сочинений.
Модуль№5«Русскаяклассическая музыка»:
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведе-

ние, исполнительский состав;
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характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,
способы развития и форму строения музыкального произведения;
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов;
характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить

примерынаиболееизвестных сочинений.
Модуль№6«Образырусскойиевропейской

духовной музыки»:
различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки;
исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;
приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора.
Модуль№7«Современнаямузыка:основныежанры и

направления»:
определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки;
различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальныхинструментов,

входящих в их состав;
исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности.
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»:
определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; различать и
анализировать средства выразительности разных видов искусств;
импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произ-

ведениядругоговидаискусства(сочинение,рисунокпомотиваммузыкальногопроизведения,
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озвучиваниекартин,кинофрагментови т.п.)или подбирать ассоциативныепарыпроизведений из
разных видов искусств, объясняя логику выбора;
высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенно-

стях, жанре, исполнителях музыкального произведения.
Модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства»:
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокаль-

ные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры;
рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;
выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инструментальныхи

музыкально-театральныхжанров.
Тематическоепланирование:

5 класс
№пп Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов
1 Музыкамоегокрая 8

Фольклор—народноетворчество 4
Календарныйфольклор 4

2 Русскаяклассическаямузыка 7
Образыроднойземли 4
Русскаяисполнительскаяшкола 3

3 Европейскаяклассическаямузыка 10
Национальныеистокиклассическоймузыки 6
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Музыкантипублика 4
4 Связьмузыкисдругимивидамиискусства 9

Музыкаилитература 5
Музыкаиживопись 4

6 класс
1 НародноемузыкальноетворчествоРоссии 8

Россия—нашобщийдом. 4
Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов; 4

2 Русскаяклассическаямузыка 7
Золотойвекрусскойкультуры 4
Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов 3

3 Европейскаяклассическаямузыка 10
Музыка—зеркалоэпохи 5
Музыкальныйобраз 5

4 Жанрымузыкальногоискусства 9
Камернаямузыка 5
Циклическиеформыижанры 4

7 класс
1 Музыканародовмира 8
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Музыка—древнейшийязыкчеловечества 3
МузыкальныйфольклорнародовЕвропы 5

2 Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки 7
Храмовыйсинтезискусств 3
Развитиецерковноймузыки 4

3 Европейскаяклассическаямузыка 5
Музыкальныйобраз 5

4 Жанрымузыкальногоискусства 5
Симфоническаямузыка 5

5 Связьмузыкисдругимивидамиискусства 9
Музыкаитеатр 5
Музыкакиноителевидения 4

8 класс
1 Музыкамоегокрая 8

Семейныйфольклор 3
Нашкрайсегодня 5

2 Жанрымузыкальногоискусства 3
Театральныежанры 3

3 Русскаяклассическаямузыка 10
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Русскийбалет 4
Русскаямузыка—взглядвбудущее 6

4 Европейскаяклассическаямузыка 4
Музыкальныйстиль 4

5 Современнаямузыка:основныежанрыинаправления 9
Джаз 3
Мюзикл 6

2.1.13 ТЕХНОЛОГИЯ
Цели и задачи изучения предметной области «Технология» в основном общем образовании
Основной целью освоенияпредметной области «Технология» является формирование техноло-

гической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для пере-
хода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.
Задачамикурсатехнологииявляются:
овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти«Технология»как

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для
жизни в этом социуме технологиями;
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразова-

ниюматерии,энергиииинформациивсоответствииспоставленнымицелями,исходяизэкономи-
ческих, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и обще-
ственной безопасности;
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формированиеуобучающихсякультурыпроектнойиисследовательскойдеятельности,готовно- сти
к предложению и осуществлению новых технологических решений;
формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых ин-

струментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий;
развитиеумений оценивать свои профессиональныеинтересы и склонности в планеподготовки к

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональ-
ных предпочтений.
Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей

формойучебнойдеятельности,направленнойнадостижениепоставленныхцелей,являетсяпроект- ная
деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до
получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности до-
стигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные инте-
ресы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в опреде-
лённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать
знания, полученные обучающимися на других предметах.
Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для

образования категории «знания», а именно:
понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную пред-

метную область;
алгоритмическое(технологическое)знание—знаниеметодов,технологий,приводящихкжела-

емому результату при соблюдении определённых условий;
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предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей,
применяемых в той или иной предметной области;
методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов.
Какивсякийобщеобразовательныйпредмет,«Технология»отражаетнаиболеезначимыеас-

пектыдействительности,которыесостоятвследующем:
технологизациявсехсторончеловеческойжизниидеятельностиявляетсястольмасштабной,что

интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недоста-
точнодляуспешной социализации учащихся —необходимоцеленаправленноеосвоениевсехэта-
повтехнологическойцепочкииполногоцикларешенияпоставленнойзадачи.Приэтомвозможны
следующие уровни освоения технологии:
уровеньпредставления;
уровень пользователя;
когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий);
практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, осуществ-

ляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков исполь-
зованияэтихтехнологийприизготовленииизделийстановитсяважнойзадачейвкурсетехнологии;

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влия-
ние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых техноло-

гий—информационно-когнитивных,нацеленныхнаосвоениеучащимисязнаний,наразвитии
умения учиться.
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Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области «Технология» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразова-
тельныепрограммы».Современныйкурстехнологии,какподчёркиваетсявоФГОС,долженсодер-
жать ответы на эти принципиальные вызовы.
Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость ручного

труда для формирования интеллекта и адекватных представлений об окружающем мире.
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Технология»
Основнойметодическийпринципсовременногокурса«Технология»:освоениесущностииструк-

туры технологии идёт неразрывно с процессом познания— построения и анализа разнообразных
моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий.
Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу.
Модульность—ведущийметодическийпринциппостроениясодержаниясовременныхучебных

курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траек-
торий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса тех-
нологии.
Структурамодульногокурсатехнологиитакова.
Инвариантные модули
Модуль«Производствои технология»
Вмодулевявномвидесодержитсясформулированный вышеметодическийпринципиподходы к его

реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на
протяжениивсегокурса«Технология»с5по9класс.Содержаниемодуляпостроенопо«восходя-
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щему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствова-
нию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение технологи-
ческого подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых для
человека продуктов.
Особенностьюсовременнойтехносферыявляетсяраспространениетехнологическогоподходана

когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифро-
вогосоциума:данные,информация,знание.Трансформацияданныхвинформациюиинформации
взнаниевусловияхпоявленияфеномена«большихданных»являетсяоднойиззначимыхивостре-
бованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции.
Модуль«Технологииобработкиматериалов

и пищевых продуктов»
Вданноммодуленаконкретныхпримерахпоказанареализацияобщихположений,сформулиро-

ванных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой схеме,
которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае
возможныотклоненияотназваннойсхемы.Однакоэтиотклонениятолькоусиливаютобщуюидею об
универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить
умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям
создания уникальных изделий народного творчества.
Вариативные модули
Модуль«Робототехника»
В этоммодуленаиболееполнореализуетсяидеяконвергенции материальныхиинформационных

технологий.Важностьданного модулязаключается в том, что в нём формируются навыки работы
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скогнитивнойсоставляющей(действиями,операциямииэтапами),которыевсовременномцифро- вом
социуме приобретают универсальный характер.
Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование»
Этотмодульвзначительноймеренацеленнареализациюосновногометодическогопринципамо-

дульногокурсатехнологии:освоениетехнологииидётнеразрывнососвоениемметодологиипозна-
ния, основойкоторого является моделирование. При этом связьтехнологии спроцессомпознания
носитдвустороннийхарактер.Соднойстороны,анализмоделипозволяетвыделитьсоставляющие её
элементы.С другой стороны, если эти элементы уже выделены,это открывает возможность ис-
пользоватьтехнологическийподходприпостроениимоделей,необходимыхдляпознанияобъекта.
Именнопоследнийподходиреализуетсявданноммодуле.Модульиграетважнуюрольвформиро-
вании знаний и умений, необходимых для создания технологий.
Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение»
Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущем мо-

дуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»— формирует инструментарий со-
здания и исследования моделей, причём сам процесс создания осуществляется по вполне опреде-
лённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень важен с точки зрения фор-
мированиязнанийиумений,необходимыхдлясозданияновыхтехнологий,атакженовыхпродук- тов
техносферы.
Модуль«Автоматизированныесистемы»
Этотмодульзнакомитучащихсясреализацией«сверхзадачи»технологии—автоматизациимак-

симальноширокойобластичеловеческойдеятельности.Акцентвданноммодулесделаннаавтома-
тизацииуправленческойдеятельности.Вэтомконтекстецелесообразнорассмотретьуправлениене
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толькотехническими,ноисоциально-экономическимисистемами.Эффективнымсредствомреше-
ния этой проблемы является использование вучебном процессе имитационных моделей экономи-
ческой деятельности (например, проект «Школьная фирма»).
Модули«Животноводство»и«Растениеводство»
Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными технологиями в сель-

скохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в
данномслучаеявляютсяприродныеобъекты,поведениекоторыхчастонеподвластно человеку.В этом
случае при реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — уме- ние в
нужный момент скорректировать технологический процесс.
Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе технологии,

являются следующие принципы:
«двойного вхождения»1 — вопросы, выделенные в отдельный вариативный модуль, фрагмен-

тарно присутствуют и в инвариантных модулях;
цикличности— освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться и далее на

более высоком уровне.
Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей:
с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», «3D-мо-

делирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы»;
схимиейприосвоенииразделов,связанныхстехнологиямихимическойпромышленностивин-

вариантных модулях;

1Принцип«двойноговхождения»былсформулированиобоснованвыдающимсяпедагогом,академикомРАОВ.С.Ледневым.
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сбиологиейприизучениисовременныхбиотехнологийвинвариантныхмодуляхиприосвоении
вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;
с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-модели-

рование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы».
с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях информацион-

ныхпроцессовсбора,хранения,преобразованияипередачиинформации,протекающихвтехниче- ских
системах, использовании программных сервисов;
с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел

в инвариантном модуле «Производство и технология»;
с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в инва-

риантном модуле «Производство и технология»
Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в образовательных орга-

низациях, так и в организациях-партнёрах, в том числе на базе учебно-производственных комби-
натов и технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть использованы ресурсы организа-
цийдополнительногообразования,центровтехнологическойподдержки образования,«Квантори-
умов», центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), специализированные центров
компетенций (включая WorldSkills) и др.
Местоучебногопредмета«технология»вучебномплане
Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах

из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час.
Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе — 1час в

неделю и в 9 классе — 2 часа.
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ
Инвариантныемодули
Модуль«Производствоитехнология» 5—6
классы
Раздел1.Преобразовательнаядеятельность человека.
Технологиивокругнас.Алгоритмыиначалатехнологии.Возможностьформальногоисполнения

алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм.

Раздел2.Простейшиемашиныимеханизмы.
Двигателимашин.Видыдвигателей.Передаточныемеханизмы.Видыихарактеристикипереда-

точных механизмов.
Механическиепередачи.Обратнаясвязь.Механическиеконструкторы.Робототехническиекон-

структоры. Простые механические модели. Простые управляемые модели.

Раздел3.Задачиитехнологииихрешения.
Технологиярешенияпроизводственныхзадачвинформационнойсредекакважнейшаятехноло- гия

4-й промышленной революции.
Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; введение обозна-

чений, оценкаправильности рассуждений;запоминание,представлениеизаписьинформации; ор-
ганизация коммуникаций, анализ этапов решения, исследование, проектирование.

Раздел4.Основыпроектнойдеятельности.
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Понятиепроекта.Проектиалгоритм.Проектитехнология.Видыпроектов.Творческиепроекты.
Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. Инструменты ра-
боты над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности.

Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства.
Порядокихаоскакфундаментальныехарактеристикиокружающегомира. Порядок в
доме. Порядок на рабочем месте.
Созданиеинтерьераквартирыспомощьюкомпьютерных программ.
Электропроводка.Бытовыеэлектрическиеприборы.Техникабезопасностиприработесэлектри-

чеством.
Кухня.Мебельибытоваятехника,котораяиспользуетсянакухне.Кулинария.Основыздорового

питания. Основы безопасности при работе на кухне.

Раздел6.Мирпрофессий.
Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 7—9
классы
Раздел7.Технологиии искусство.
Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры промышленных

изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна.
Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища.
Народныеремёсла. Народныеремёслаипромыслы России.
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Раздел8.Технологииимир.Современнаятехносфера.
Материя, энергия,информация— основныесоставляющиесовременнойнаучнойкартины мира

иобъектыпреобразовательнойдеятельности.Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовремен- ной
науки. История развития технологий.
Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения.
Рециклинг-технологии.Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованиямате-

риалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а также технологий безотходного
производства.
Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты.
Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы.
Современный транспорт и перспективы его развития.

Раздел9.Современныетехнологии.
Биотехнологии.Лазерныетехнологии.Космическиетехнологии.Представленияонанотехноло-

гиях.
Технологии4-йпромышленнойреволюции:интернетвещей,дополненнаяреальность,интеллек-

туальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивные технологии и др.
Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Очисткасточныхвод.Биоэнергетика.Биоме-

таногенез.Проект«Геномчеловека»иегозначениедляанализаипредотвращениянаследственных
болезней. Генеалогический метод изучения наследственности человека. Человек и мир микробов. Бо-
лезнетворныемикробыипрививки.Биодатчики.Микробиологическаятехнология.
Сферыприменениясовременныхтехнологий.
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Раздел10.Основыинформационно-когнитивныхтехнологий.
Знаниекакфундаментальнаяпроизводственнаяиэкономическаякатегория.
Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний. Данные, ин-

формация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий.
Формализацияимоделирование—основныеинструментыпознанияокружающего мира.

Раздел11.Элементыуправления.
Общиепринципыуправления.Общаясхемауправления.Условияреализацииобщейсхемы

управления. Начала кибернетики.
Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды равновесия. Устойчивость

технических систем.

Раздел12.Мирпрофессий.
Профессиипредметнойобласти«Природа».Профессиипредметнойобласти«Техника».Профес-

сии предметной области «Знак». Профессии предметной области «Человек».
Профессиипредметнойобласти«Художественныйобраз».
Модуль«Технологияобработкиматериалов и

пищевых продуктов»
5—6 классы
Раздел1.Структуратехнологии:отматериалакизделию.
Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы.Технологическаякарта.
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Проектирование,моделирование,конструирование—основныесоставляющиетехнологии.Тех-
нологии и алгоритмы.
Раздел2.Материалы иихсвойства.
Сырьёиматериалыкакосновыпроизводства.Натуральное,искусственное,синтетическоесырьё и

материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкци-
онных материалов.
Бумагаиеёсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребностьчеловекавбумаге.
Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей.
Древесинаиеёсвойства.Древесныематериалыиихприменение.Изделияиздревесины.Потреб- ность

человечества в древесине. Сохранение лесов.
Металлыиихсвойства.Металлическиечастимашинимеханизмов.Тонколистоваястальипро- волока.
Пластическиемассы(пластмассы)иихсвойства.Работас пластмассами.
Наноструктурыиихиспользованиевразличныхтехнологиях.Природныеисинтетическиенано-

структуры.
Композитыинанокомпозиты,ихприменение.Умныематериалыиихприменение.Аллотропные

соединения углерода.

Раздел3.Основныеручныеинструменты.
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для ра-

боты с древесиной. Инструменты для работы с металлом.
Компьютерныеинструменты.
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Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии.
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений.

Действияприработесбумагой.Действияприработестканью.Действияприработес древесиной.
Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи.
Общностьиразличиедействийсразличнымиматериаламиипищевымипродуктами.

Раздел5.Технологииобработкиконструкционныхматериалов.
Разметказаготовок из древесины,металла,пластмасс.Приёмыручной правки заготовок из про-

волоки и тонколистового металла.
Резаниезаготовок.
Строганиезаготовокиздревесины.
Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках из

конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов,
клея.
Сборкаизделийизтонколистовогометалла,проволоки,искусственныхматериалов. Зачистка
и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов.
Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейиздревесиныручныминструментом. Отделка
изделий из конструкционных материалов.
Правилабезопаснойработы.

Раздел6.Технологияобработкитекстильныхматериалов.
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Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты,
приспособления.Основныеприёмыработынабытовойшвейноймашине.Приёмывыполненияос-
новных утюжильных операций.
Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов.
Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Моделированиеипроектированиеодежды с

помощью сервисных программ. Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя.
Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнения соединитель-

ных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки.
Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки тек-

стильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка

Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов.
Организацияиоборудованиекухни.Санитарныеигигиеническиетребованиякпомещению кухни и
столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы. Серви-ровка

стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация быто- выхи
пищевыхотходов.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкой пищевыхпродуктов.

Приготовлениепищивпоходныхусловиях.Утилизациябытовыхипищевыхотходоввпоходных
условиях.
Основыздоровогопитания.Основныеприёмыиспособыобработкипродуктов.Технологияпри-

готовления основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях.
7—9 классы
Раздел8.Моделированиекакосновапознанияипрактическойдеятельности.
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Понятиемодели.Свойстваи параметрымоделей.Общаясхемапостроениямодели.Адекватность
модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение модели.
Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели.

Раздел9.Машиныиихмодели.
Какустроенымашины.
Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей конструк-

тора.
Простейшиемеханизмыкакбазовыеэлементымногообразиямеханизмов.
Физические законы, реализованные в простейших механизмах.
Моделимеханизмовиэкспериментысэтимимеханизмами.

Раздел10.Традиционныепроизводстваи технологии.
Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. Технология со-

единения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологии механической обра-
боткиконструкционныхматериалов.Технологияобработкинаружныхивнутреннихфасонныхпо-
верхностейдеталейиздревесины.Отделкаизделийиздревесины.Изготовлениеизделийиздреве- сины
на токарном станке
Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-винто-

резныйстанок.Изделияизметаллопроката.Резьбаирезьбовыесоединения.Нарезаниерезьбы.Со-
единение металлических деталей клеем. Отделка деталей.
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Тенденцииразвитияоборудованиятекстильногоишвейногопроизводства.Вязальныемашины.
Основныеприёмы работынавязальной машине. Использованиекомпьютерных программ и робо-
тотехники в процессе обработки текстильных материалов.
Сырьётекстильнойпромышленности.Волокнарастительногоиживотногопроисхождения.Тек-

стильныехимическиеволокна.Экологическиепроблемысырьевогообеспеченияиутилизацииот-
ходовпроцессапроизводствахимическоговолокнаиизготовленныхизнегоматериалов.Нетканые
материалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на здоровье
человека. Технология изготовления плечевого и поясного изделий из текстильных материалов.
Применениеприспособленийшвейноймашины.Швыприобработкетрикотажа.Профессиисовре-
менногошвейногопроизводства.Технологиихудожественнойобработкитекстильныхматериалов.
Вязание как одна из технологий художественной обработки текстильных материалов
Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производства пи-

щевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека. Основные способы и
приёмы обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Современные техноло-
гии обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития производства на
изменение трудовых функций работников.

Раздел11.Технологиивкогнитивнойсфере.
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических решений. Ос-

новные принципы развития технических систем: полнота компонентов системы, энергетическая
проводимость, опережающее развитие рабочего органа и др. Решение производственных задач и
задач из сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ.
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Востребованность системных и когнитивных навыков в современной профессиональной дея-
тельности. Интеллект-карты как инструмент систематизации информации. Использование интел-
лект-карт в проектной деятельности. Программные инструменты построения интеллект-карт.
Понятие«большихданных»(объём,скорость,разнообразие).Работас«большимиданными»как

компонентсовременнойпрофессиональнойдеятельности.Анализбольшихданныхприразработке
проектов. Приёмы визуализации данных. Компьютерные инструменты визуализации.

Раздел12.Технологиии человек.
Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как фундаментальная

категориядлясовременнойпрофессиональнойдеятельности.Видызнаний.Метазнания,ихрольв
применении и создании современных технологий.

Вариативные модули
Модуль«Робототехника»
5—9 классы
Раздел1.Алгоритмыиисполнители.Роботыкак исполнители.
Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достиже-

нию цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или согласно
плану. Системы исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы и технологии.
Компьютерныйисполнитель.Робот.Системакомандисполнителя. От
роботов на экране компьютера к роботам-механизмам.
Системакомандмеханическогоробота.Управлениемеханическимроботом.
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Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом робототехнического
конструктора.

Раздел2.Роботы:конструированиеи управление.
Общееустройстворобота.Механическаячасть.Принциппрограммного управления.
Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и применение.

Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка программирова-
ния, основные инструменты и команды программирования роботов.

Раздел3.Роботынапроизводстве.
Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-принтер.
Производственныелинии.Взаимодействиероботов.Понятиеопроизводстве4.0.Моделипроиз-

водственныхлиний.
Раздел4.Робототехническиепроекты.
Полныйциклсозданияробота:анализзаданияиопределениеэтаповегореализации;проектирова-

ниеимоделированиеробототехническогоустройства;конструированиеробототехническогоустрой-
ства(включаяиспользованиевизуально-программныхсредствиконструкторскихрешений);опреде-
лениеначальныхданныхиконечногорезультата:что«дано»ичтотребуется«получить»;разработка
алгоритмареализациироботомзаданногорезультата;реализацияалгоритма(включаяприменение
визуально-программныхсредств,разработкуобразца-прототипа);тестированиеробототехнического
изделия;отладкаиоценкаполнотыиточности выполнениязаданияроботом.
Примерыроботовизразличныхобластей.Ихвозможностии ограничения.
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Раздел5.Отробототехникикискусственному интеллекту.
Жизненныйциклтехнологии.Понятиеоконвергентныхтехнологиях.Робототехникакакпример

конвергентныхтехнологий.Перспективыавтоматизацииироботизации:возможностииограниче- ния.
Модуль«3D-моделирование,макетирование,прототипирование»
7—9 классы
Раздел1.Моделиитехнологии.
Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и целям

моделирования.

Раздел2.Визуальныемодели.
3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей.
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник.

Цилиндр,призма, пирамида.
Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел.Вычитание,пе-

ресечение и объединение геометрических тел.
Моделированиесложныхобъектов.
Рендеринг.Полигональнаясетка.ДиаграммаВронскогоиеёособенности.ТриангуляцияДелоне.

Компьютерныепрограммы,осуществляющиерендеринг(рендеры).
3D-печать.Техникабезопасностив3D-печати.Аддитивныетехнологии.Экструдериегоустрой- ство.

Кинематика 3D-принтера.
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Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для выполнения печати на
3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели.
Профессии,связанныес3D-печатью.

Раздел3.Созданиемакетовспомощьюпрограммныхсредств.
Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разра-

ботка графической документации.
Раздел4.Технологиясозданияиисследованияпрототипов.
Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств прототипа на ре-

альные объекты.
Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение»
8—9 классы
Раздел1.Моделииихсвойства.
Понятиеграфическоймодели.
Математические, физические и информационные модели. Графические модели. Виды графиче-

ских моделей. Количественная и качественная оценка модели.

Раздел2.Черчениекактехнологиясозданияграфическоймоделиинженерногообъекта.
Видыинженерныхобъектов:сооружения,транспортныесредства,линиикоммуникаций.Ма-

шины,аппараты,приборы,инструменты.Классификацияинженерныхобъектов.Инженерныека-
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чества: прочность,устойчивость,динамичность,габаритныеразмеры, техническиеданные.Функ-
циональные качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические требо-
вания к инженерным объектам.
Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическое черчение.

Чертёж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Понятие о стандартах. Знакомство с системой
ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на
чертеже. Понятие о проецировании.
Практическаядеятельностьпосозданиючертежей.

Раздел3.Технологиясозданиячертежейвпрограммныхсредах.
Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации:моделейобъек-

товиихчертежей.Правилатехникибезопасностиприработенакомпьютере.Включениесистемы.
Создание и виды документов, интерфейс окна «Чертёж», элементы управления окном. Основная
надпись. Геометрические примитивы. Создание, редактирование и трансформация графических
объектов. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи.
Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 3D-модели.
Интерфейсокна«Деталь».Деревомодели.Система3D-координатвокне«Деталь»иконструк-

тивныеплоскости.Формообразованиедетали.Операция«Эскиз».Правилаитребования,предъяв-
ляемые к эскизам. Способы редактирования операции формообразования и эскиза.
Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по образцу, с

натуры.
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Раздел4.Разработкапроектаинженерногообъекта.
Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта. Функциональные

качества инженерного объекта, размеры. Объем документации: пояснительная записка, специфи-
кация.Графическиедокументы:техническийрисунокобъекта,чертёжобщеговида,чертежидета- лей.
Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации.
Модуль«Автоматизированныесистемы» 8—9
классы
Раздел1.Управление.Общиепредставления.
Управляющиеиуправляемыесистемы.Понятиеобратнойсвязи.Моделиуправления.Классиче-

скаямодельуправления.Условияфункционированияклассическоймоделиуправления.Автомати-
зированные системы. Проблема устойчивости систем управления. Отклик системы на малые воз-
действия. Синергетические эффекты.

Раздел2.Управлениетехническимисистемами.
Механическиеустройстваобратнойсвязи.РегуляторУатта.
Понятие системы. Замкнутыеи открытые системы. Системы сположительной и отрицательной

обратной связью. Примеры.
Динамическиеэффектыоткрытыхсистем:точкибифуркации,аттракторы.
Реализацияданныхэффектоввтехническихсистемах.Управлениесистемамивусловияхнеста-

бильности.
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Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор— ключевой элемент совре-
меннойсистемыпроизводства.Сменныемодулиманипулятора.Производственныелинии.Инфор-
мационноевзаимодействиероботов.Производство4.0.Моделированиетехнологическихлинийна
основе робототехнического конструирования. Моделирование действия учебного робота-манипу-
лятора со сменными модулями для обучения работе с производственным оборудованием.

Раздел3.Элементнаябазаавтоматизированныхсистем.
Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. Техника

безопасностиприработесэлектрическимиприборами.Макетнаяплата.Соединениепроводников.
Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр.
Электроэнергетика.Способыполученияихраненияэлектроэнергии.Видыэлектростанций,виды

полезных ископаемых. Энергетическая безопасность. Передача энергии на расстоянии.
Основныеэтапыразвитияэлектротехники.Датчиксвета.Аналоговая и цифроваясхемотехника.

Использованиемикроконтроллераприсборкесхем.Фоторезистор.
Раздел4.Управлениесоциально-экономическимисистемами.Предпринимательство.
Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская

этика и этикет. Анализ видов предпринимательской деятельности и определение типологии ком-
мерческой организации. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда
предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Формирование цены товара.
Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты

предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасности
фирмы.
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Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической деятельно-
сти. Проект «Школьная фирма» как имитационная модель реализации бизнес-идеи. Этапы разра-
ботки бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ выбранного направления экономической дея-
тельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана.
Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и методы

оценки эффективности. Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской дея-
тельности.
Программная поддержка предпринимательской деятельности. Программы для управления про-

ектами.
Модуль«Животноводство»
7—8 классы
Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных.
Домашниеживотные.Приручениеживотныхкакфакторразвитиячеловеческойцивилизации.

Сельскохозяйственныеживотные.
Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход.
Разведение животных. Породы животных, их создание.
Лечениеживотных.Понятиео ветеринарии.
Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион.
Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.
Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы.

Раздел2.Производствоживотноводческихпродуктов.
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Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и птицевод-
ческихпредприятий.Выращиваниеживотных.Использованиеихранениеживотноводческойпро-
дукции.
Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. Цифровая
ферма:
автоматическоекормлениеживотных;
автоматическая дойка;
уборкапомещенияи др.
Цифровая«умная»ферма—перспективноенаправлениероботизациив животноводстве.

Раздел3.Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода.
Зоотехник,зооинженер,ветеринар,операторптицефабрики,операторживотноводческихферми др.

Использование информационных цифровых технологий в профессиональной деятельности.

Модуль«Растениеводство»
7—8 классы
Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур.
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая

ценность человечества. История земледелия.
Почвы,видыпочв.Плодородиепочв.
Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохозяйственнаятехника.
Культурные растения и их классификация.
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Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.
Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация.
Сбор, заготовкаи хранениеполезныхдля человекадикорастущих растений и их плодов. Сбор и

заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.
Сохранениеприроднойсреды.

Раздел2.Сельскохозяйственноепроизводство.
Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические усло-

вия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное осна-
щение сельскохозяйственной техники.
Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:
анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации;
автоматизация тепличного хозяйства;
применениероботовманипуляторовдляуборкиурожая;
внесениеудобрениенаосноведанных от азотно-спектральных датчиков;
определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков;
использование БПЛА и др.
Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты.

Раздел3.Сельскохозяйственныепрофессии.
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Профессиивсельскомхозяйстве:агроном,агрохимик,агроинженер,тракторист-машинистсель-
скохозяйственного производства и др. Особенности профессиональной деятельности в сельском
хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «технология» на уровне основного

общего образования
ВсоответствиисФГОСвходеизученияпредмета«Технология»учащимисяпредполагаетсядо-

стижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностныерезультаты
Патриотическоевоспитание:
проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии;
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.
Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем,

связанныхссовременнымитехнологиями,вособенноститехнологиямичетвёртойпромышленной
революции;
осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией

технологий;
освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.
Эстетическоевоспитание:
восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда;
умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов.
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Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности:
осознаниеценностинаукикакфундамента технологий;
развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостижений науки.
Формированиекультурыздоровьяиэмоционального благополучия:
осознаниеценности безопасного образажизни в современномтехнологическоммире, важности

правил безопасной работы с инструментами и оборудованием;
умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтихугроз.
Трудовоевоспитание:
активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачизразличныхобластей; умение
ориентироваться в мире современных профессий.
Экологическоевоспитание:
воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,пониманиенеобходимостисоблюдения

баланса между природой и техносферой;
осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека.
Метапредметные результаты
Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению ме-

тапредметных результатов, в том числе:
Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями
Базовыелогическиедействия:
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;
устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияисравнения;
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,
относящихся к внешнему миру;
выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также

процессов, происходящих в техносфере;
самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходи-

мые материалы, инструменты и технологии.
Базовыеисследовательскиедействия:
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации;
оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;
опытнымпутёмизучатьсвойстваразличных материалов;
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать

погрешностьизмерения,уметьосуществлятьарифметическиедействиясприближённымивеличи-
нами;
строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийи процессов;
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения

учебных и познавательных задач;
уметь оценивать правильность выполненияучебной задачи,собственныевозможности еёреше-

ния;
прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффек-

тов.
Работас информацией:
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выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; понимать
различие между данными, информацией и знаниями;
владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»;
владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. Овладение
универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
уметь самостоятельно планировать пути достижения целей,в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-
женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
делатьвыборибратьответственностьзарешение.
Самоконтроль(рефлексия):
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;
объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдеятельности;
вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлению

проекта;
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель

и процесс её достижения.
Принятиесебя и других:
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признаватьсвоёправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта,такоежеправо другого
на подобные ошибки.
Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями.
Общение:
входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта; в
рамках публичного представления результатов проектной деятельности;
входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачных сервисов;
входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальных сетях.
Совместнаядеятельность:
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;
пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредствкакнеобходимогоусловия

успешнойпроектнойдеятельности;
уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседника—участникасовместнойдеятель-

ности;
владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; уметь
распознавать некорректную аргументацию.
Предметныерезультаты
Позавершенииобученияучащийсядолжениметьсформированныеобразовательныерезультаты,

соотнесённые с каждым из модулей.
Модуль«Производствоитехнология» 5—6
классы:
характеризоватьрольтехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества;
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характеризоватьрольтехникиитехнологийвцифровомсоциуме;
выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий;
характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития;
уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисоструктуройтехнологии:

этапами, операциями, действиями;
научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической

деятельности;
организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;
соблюдать правила безопасности;
использоватьразличныематериалы(древесина,металлыисплавы,полимеры,текстиль,сельско-

хозяйственная продукция);
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения

учебных и производственных задач;
получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблачныхсерви- сов;
оперироватьпонятием«биотехнология»;
классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы;
оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез».
7—9 классы:
перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхтехнологий;
применять технологии для решения возникающих задач;
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овладетьметодамиучебной,исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческих
задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;
приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий;
овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию

иинформациивзнание;
перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных материалов

(древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продук-
тов питания);
оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения;
оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищённости;
получитьвозможностьнаучитьсямодернизироватьисоздаватьтехнологииобработкиизвестных

материалов;
анализироватьзначимыедляконкретногочеловекапотребности;
перечислять и характеризовать продукты питания;
перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел;
анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличныхобластях;
выявлять экологические проблемы;
применять генеалогический метод;
анализировать роль прививок;
анализироватьработубиодатчиков;
анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыгеннойинженерии.
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Модуль«Технологияобработкиматериалов и
пищевых продуктов»

5—6 классы:
характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчеловека;
соблюдать правила безопасности;
организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиями безопасности;
классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудо-

вание;
активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и сформи-

рованные универсальные учебные действия;
использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование;
выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов,приспособлений,

технологического оборудования;
получить возможностьнаучитьсяиспользовать цифровыеинструментыприизготовлениипред-

метов из различных материалов;
характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобработкиконструкционныхматериалов;
применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;
правильнохранитьпищевыепродукты;
осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую

ценность;
выбиратьпродукты,инструментыиоборудованиедляприготовленияблюда;
осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;



380

проектироватьинтерьерпомещениясиспользованиемпрограммных сервисов;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швей-

ных изделий;
строитьчертежипростыхшвейныхизделий;
выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ;
выполнять художественное оформление швейных изделий;
выделятьсвойствананоструктур;
приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях;
получить возможностьпознакомиться сфизическимами основынанотехнологийи ихиспользо-

ванием для конструирования новых материалов.
7—9 классы:
освоитьосновныеэтапысозданияпроектовотидеидопрезентацииииспользованияполученных

результатов;
научитьсяиспользоватьпрограммныесервисыдляподдержкипроектнойдеятельности; проводить
необходимые опыты по исследованию свойств материалов;
выбирать инструментыи оборудование, необходимыедля изготовления выбранного изделияпо

данной технологии;
применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов;
осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия,находитьи

устранять допущенные дефекты;
классифицироватьвидыиназначениеметодовполученияипреобразованияконструкционныхи

текстильных материалов;
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получитьвозможностьнаучитьсяконструироватьмоделиразличныхобъектовииспользоватьих в
практической деятельности;
конструироватьмоделимашинимеханизмов;
изготавливатьизделиеизконструкционныхилиподелочныхматериалов;
готовить кулинарныеблюда в соответствии с известными технологиями;
выполнять декоративно-прикладную обработку материалов;
выполнятьхудожественноеоформлениеизделий;
создаватьхудожественныйобразивоплощатьеговпродукте; строить
чертежи швейных изделий;
выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ;
применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач;
получитьвозможностьнаучитьсяприменятьпринципыТРИЗдлярешениятехническихзадач;
презентовать изделие (продукт);
называтьихарактеризоватьсовременныеиперспективныетехнологиипроизводстваиобработки

материалов;
получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и огра-

ничениях;
выявлятьпотребностисовременнойтехникивумныхматериалах;
оперироватьпонятиями«композиты»,«нанокомпозиты»,приводитьпримерыиспользования

нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства композитов;
различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования аллотропных

соединений углерода;
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характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность
на рынке труда;
осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщуютехнологическую

схему;
оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и экологи-

ческих позиций.
Модуль«Робототехника»
5—6 классы:
соблюдатьправилабезопасности;
организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;
классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;
знатьиуметьприменятьосновныезаконыробототехники;
конструировать и программировать движущиеся модели;
получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с помощью

робототехнического конструктора;
владетьнавыкамимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехническогокон-

структора;
владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойнасозданиеро-

бототехнического продукта.
7—8 классы:
конструировать и моделировать робототехнические системы;
уметьиспользоватьвизуальныйязыкпрограммированияроботов;
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реализовыватьполныйциклсозданияробота;
программироватьдействиеучебногоробота-манипуляторасосменнымимодулямидляобучения

работе с производственным оборудованием;
программироватьработумоделироботизированнойпроизводственнойлинии;
управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах;
получитьвозможностьнаучитьсяуправлятьсистемойучебныхроботов-манипуляторов;
уметь осуществлять робототехнические проекты;
презентоватьизделие;
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность

на рынке труда.
Модуль«ЗD-моделирование,прототипированиеимакетирование» 7—
9 классы:
соблюдатьправилабезопасности;
организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиями безопасности;
разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-моделей,проводитьихиспыта- ние,

анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания;
создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;
устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования;
проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;
изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера;
получитьвозможностьизготавливатьизделияспомощьюлазерногогравера;
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;
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презентоватьизделие;
называтьвидымакетовиихназначение;
создавать макеты различных видов;
выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета;
выполнять сборку деталей макета;
получитьвозможностьосвоитьпрограммныесервисысозданиямакетов;
разрабатывать графическую документацию;
на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию механизмов для получе-

ния заданного результата;
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность

на рынке труда.
Модуль«Компьютернаяграфика,черчение»
8—9 классы:
соблюдатьправилабезопасности;
организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиями безопасности;
пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфическиетек- сты;
владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей;
владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисун-

ков;
уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпо чертежам;
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выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментовиприспособлений и/или
в системе автоматизированного проектирования (САПР);
овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, прави-

лами выполнения графической документации;
получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьтехнологиюформообразованиядляконструиро- вания

3D-модели;
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования (САПР);
презентоватьизделие;
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность

на рынке труда.
Модуль«Автоматизированныесистемы» 7—9
классы:
соблюдатьправилабезопасности;
организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиями безопасности;
получитьвозможностьнаучитьсяисследоватьсхемууправлениятехническимисистемами;
осуществлять управление учебными техническими системами;
классифицироватьавтоматическиеиавтоматизированныесистемы;
проектировать автоматизированные системы;
конструироватьавтоматизированныесистемы;
получить возможность использованияучебногоробота-манипулятора сосменнымимодулями для

моделирования производственного процесса;
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пользоватьсяучебнымроботом-манипуляторомсосменнымимодулямидлямоделированияпро-
изводственного процесса;
использоватьмобильныеприложениядляуправленияустройствами;
осуществлятьуправлениеучебнойсоциально-экономическойсистемой(например,врамках проекта

«Школьная фирма»);
презентоватьизделие;
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность

на рынке труда;
распознаватьспособыхраненияипроизводстваэлектроэнергии; классифицировать
типы передачи электроэнергии;
пониматьпринципсборкиэлектрических схем;
получитьвозможностьнаучитьсявыполнятьсборкуэлектрическихсхем;
определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользованииразличныхэлементов;
понимать, как применяются элементы электрической цепи в бытовых приборах;
различатьпоследовательноеипараллельноесоединениярезисторов;
различать аналоговую и цифровую схемотехнику;
программироватьпростое«умное»устройствосзаданнымихарактеристиками;
различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах;
составлять несложные алгоритмы управления умного дома.
Модуль«Животноводство»
7—8 классы:
соблюдатьправилабезопасности;
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организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;
характеризовать основные направления животноводства;
характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхживотныхсвоегорегиона;
описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводствасвоегорегиона;
называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;
оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличныхусловиях;
владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным;
характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства;
характеризовать пути цифровизации животноводческогопроизводства;
получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства;
характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на рынке

труда.
Модуль«Растениеводство»
7—8 классы:
соблюдатьправилабезопасности;
организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;
характеризовать основные направления растениеводства;
описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой растениевод-

ческой продукции своего региона;
характеризоватьвидыисвойствапочвданного региона;
назватьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы;
классифицировать культурные растения по различным основаниям;
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называтьполезныедикорастущиерастенияизнатьихсвойства;
назвать опасные для человека дикорастущие растения;называть
полезные для человека грибы;
называтьопасныедлячеловекагрибы;
владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийиихплодов;
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;
характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве;
получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в

технологиирастениеводства;
характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке

труда.
Схемыпостроенияучебногокурса
Названныемодулиможнорассматриватькакэлементыконструктора,изкоторогособираетсясо-

держаниеучебногопредметатехнологиисучётомпожеланийобучающихсяивозможностейобра-
зовательногоучреждения.Приэтоммодули,входящиевинвариантныйблокосваиваютсяв обяза-
тельномпорядке,чтопозволяетсохранитьединоесмысловоеполепредмета«Технология»иобес-
печить единый уровень выпускников по данному предмету.
Схема«сборки»конкретногоучебногокурса,вобщихчертах, такова.
В курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподавания предметной области «Тех-

нология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы» можно выделить четыре содержательные линии, суть кото-
рых раскрывается в определённых разделах модулей, входящих в инвариантный блок.
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Этилинии таковы.
Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о сути технологии как

последовательности взаимосвязанных этапов, операций и действий работы с данным материалом,
направленной на достижение поставленной цели или получении заданного результата. Эта знания
содержатся вразделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля «Производство и технология» и разделах
1, 11, 12 содержания модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». Данная

линияявляетсясистемообразующейдлявсегокурсатехнологии:отизученияматериаловиинстру-
ментовихобработкив5класседоцелостнойреализациитехнологическойцепочкив8и9классах. Линия

«Моделирование» направлена на конструирование и использование в познавательной и
практической деятельности модели, как объекта-заменителя, отражающего наиболее существен-
ные стороны изучаемого объекта, с точки зрения решаемой задачи, что открывает широкие воз-
можности для творчества, вплоть до создания новыхтехнологий.Сутьмоделирования, свойстваи

назначениямоделейраскрываютсявразделе8содержаниямодуля«Технологииобработкимате-
риаловипищевыхпродуктов».
Линия«Проектирование»,врамкахкоторойпроисходитосвоениепроектнойдеятельностивпол- ном

цикле: от постановки задачи до получения конкретных, значимых результатов, при этом ак- тивно
используются методы и инструменты современной профессиональной деятельности: про-
граммные сервисы, когнитивные методы и инструменты. Изготовление любого изделия на уроках
технологии имеет своей целью, прежде всего, получение практики проектной деятельности. Ос-
новыиинструментарийпроектнойдеятельностиосваиваютсявразделе4модуля«Производствои
технология».
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Обозначенные выше надпредметные знания и умения формируются в процессе трудовой дея-
тельности с различными материалами и освоении современной техносферы, в целом.
Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире современных и перспектив-

ных профессий. Её содержание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля «Производство и техно-
логия» и разделе 12 модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».
Приведённые разделы составляют содержательное ядро общеобразовательного курса техноло-

гии,котороеосваиваетсяровновтомвиде,вкакомонопредставленовпрограмме.Остальныераз- делы
направлены преимущественно на раскрытие содержания положений, составляющих назван- ное
ядро.
Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектов формирования технологической гра-

мотности является участие школьников в движении WorldSkills. В этом контексте целесообразно
освоения различных видов технологий, в том числе обозначенных в Национальной технологиче-
ской инициативе.
Приведённыесодержательныелинииврамкахмодульногокурсамогутбытьраскрытысразлич- ной

полнотой и направленностью.
(1) Инвариантные модули, включающие только модули «Производство и технология», «Техно-

логии обработки материалов и пищевых продуктов», вариативные модули отсутствуют.
Этаструктурафактическиравнозначнатрадиционномукурсутехнологии(сдобавлениемнового

содержания).Такаясхемавидитсяосновнойнаначальномэтапевнедрениямодульногокурсатехно-
логии,когдашколынеимеютвозможностейреализоватьтуилиинуювариативнуюсоставляющую.
Вовсехслучаях,инвариантныемодулиосваиваютсявобязательномпорядке.
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Расширениеинвариантныхмодулейвозможновразличныхнаправлениях,вчастности,врамках
содержательных линий «Технология» и «Моделирование».

(2) В качестве примера расширения линии «Технология» можно привести схему курса, включа-
ющую инвариантные модули и вариативный модуль «Растениеводство».
Содержаниераздела1этогомодуля«Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственных

культур» последовательно добавляется к содержанию модуля «Технологии обработки материалов
и пищевыхпродуктов»в5—7классахс сохранениемобщей логики изложенияразделовэтогомо- дуля
при соблюдении общего баланса отведённых на изучение этих разделов часов. В 8 классе,
согласнообщейлогике,осваиваютсяэлементытрадиционныхпроизводств(раздел10),ккоторому
добавляется содержание раздела 3 вариативного модуля «Сельскохозяйственное производство».
Приэтомпроисходитперераспределениеакцентовприизученииотдельныхтемиобщеечислоча-
совостаётсяпрежним.Схемаэтогокурсапредставленавтаблице1(разделы,входящиевсодержа-
тельное ядро, выделены подчёркиванием).
Тематическоепланирование:
№пп Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов

5 класс
1 Преобразовательнаядеятельностьчеловека 5
2 Алгоритмыиначалатехнологии 5
3 Простейшиемеханическиероботыисполнители 2
4 Простейшиемашиныимеханизмы 5
5 Механические,электротехническиеиробототехническиеконструкторы 2
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6 Простыемеханическиемодели 10
7 Простыемоделисэлементамиуправления 5
8 Структуратехнологии:отматериалакизделию 5
9 Материалыиизделия.Пищевыепродукты 10
10 Современныематериалыиихсвойства 5
11 Основныеручныеинструменты 14

Итого 68

6 класс
1 Задачиитехнологииихрешения 10
2 Проектыипроектирование 14
3 Технологиидомашнегохозяйства 5
4 Мир профессий 5
5 Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии 4
6 Технологииобработкиконструкционныхматериалов 10
7 Технологияобработкитекстильныхматериалов 10
8 Технологияприготовленияпищи 10

Итого 68
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7 класс
1 Технологииимир 6
2 Современнаятехносфера 8
3 Транспорт 13
4 Технологиииискусство.Народныеремёсла 7
5 Моделированиекакосновапознанияипрактическойдеятельности 4
6 Технологиипищевойпромышленности 10
7 Технологиирастениеводства 10
8 Машиныиихмодели 10

Итого 68

8 класс
1 Современнаятехносфера 2
2 Современныетехнологии 5
3 Информационно-когнитивныетехнологии 10
4 Традиционныепроизводстваитехнологии.Обработкадревесины 5
5 Традиционныепроизводстваитехнологии.Обработкаметалла 4
6 Традиционныепроизводства.Обработкатекстильныхматериалов 4
7 Традиционныепроизводства.Обработкапищевыхпродуктов 4
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Итого 34

9 класс
1 Элементыуправлениятехническимиисоциальнымисистемами 10
2 Современныепрофессии 7
3 Технологиивкогнитивнойсфере 7
4 Технологииичеловек 7
5 Технологиииобщество 3

Итого 34

2.1.14 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«физическаякультура»
При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского обще-

ства в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно вклю-
чатьсявразнообразныеформыздоровогообразажизни,умеющемиспользоватьценностифизиче- ской
культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе
нашлисвоиотраженияобъективносложившиесяреалиисовременногосоциокультурногоразвития
российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требова-
нияродителей,учителейиметодистовксовершенствованиюсодержанияшкольногообразования,
внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс.
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В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложив-
шееся предназначение учебного предмета «Физическая культура» в качестве средства подготовки
обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функцио-
нальных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических
качеств.Программаобеспечиваетпреемственностьсрабочейпрограммойначальногосреднегооб-
щего образования, предусматривает возможность активной подготовки обучающихся к выполне-
ниюнормативов«Президентскихсостязаний»и«Всероссийскогофизкультурно-спортивногоком-
плекса ГТО».
Целиизученияучебногопредмета«физическаякультура»
Общейцельюшкольногообразованияпофизическойкультуреявляетсяформированиеразносто-

роннефизическиразвитойличности,способнойактивноиспользоватьценностифизическойкуль-
турыдляукрепленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизациитрудовойде-
ятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5—9 классов данная цель
конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьни-
ков в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и
нравственных качеств, творческомиспользованииценностей физической культуры в организации
здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.
Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических ка-

чествифункциональныхвозможностейорганизмаобучающихся,являющихсяосновойукрепления
ихздоровья,повышениянадёжностииактивностиадаптивныхпроцессов.Существеннымдостиже-
ниемданнойориентацииявляетсяприобретениеобучающимисязнанийиуменийворганизацииса-
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мостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физиче-
ской культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их целенаправленного
развития.
Воспитывающеезначениерабочейпрограммызаключаетсявсодействииактивнойсоциализации

обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского олим-
пийскогодвижения,приобщениякихкультурнымценностям,историии современному развитию.
Вчисло практических результатов данного направления входит формирование положительных
навыковиуменийвобщенииивзаимодействиисосверстникамииучителямифизическойкультуры,
организации совместной учебной и консультативной деятельности.
Центральной идеей конструированияучебногосодержанияи планируемыхрезультатовобразова-

ния в основной школе является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение един-
ства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи стано-
витсявозможнойнаосновесодержанияучебнойдисциплины«Физическаякультура»,котороепред-
ставляетсядвигательнойдеятельностьюсеёбазовымикомпонентами:информационным(знанияо
физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотиваци-
онно-процессуальным (физическое совершенствование).
Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета,приданияейличностнозна-

чимогосмысла,содержаниерабочейпрограммыпредставляетсясистемоймодулей,которыевходят
структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование».



397

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастика,лёгкаяат-
летика,зимниевидыспорта(напримерелыжнойподготовки1),спортивныеигры,плавание.Данные
модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовлен-
ностьобучающихся,освоениеимитехническихдействийифизическихупражнений,содействующих
обогащениюдвигательногоопыта.
Вариативныемодулиобъединеныврабочейпрограммемодулем«Спорт»,содержаниекоторого

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по физической
культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения
Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей явля-
ется подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность.
Исходяизинтересовобучающихся,традицийконкретногорегионаилиобразовательнойоргани-

зации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содер-
жания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровитель-
ных систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках
данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки».
Содержаниерабочейпрограммыизложенопогодамобученияиотработановсоответствииспла-

нируемыми результатами освоения учебного предмета «Физическая культура». Планируемые ре-
зультатыраспределенынатри большие группы«личностные»,«метапредметные»и«предметные».

1С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом
спортаизПеречнямодульныхпрограммпофизическойкультуре,рекомендованныхМинистерствомпросвещениемРоссийскойФе-
дерации
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Достижение личностных и метапредметных результатов постепенно достигаются за весь период
обучения в основной школе. Предметные результаты — планируются по годам обучения.
Содержаниерабочейпрограммы,раскрытиеличностныхиметапредметныхрезультатовобеспе-

чивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают веду-
щиеидеи учебныхпредметовосновной школыиподчёркиваютеёзначениедляформированияго-
товностиучащихсякдальнейшемуобразованиювсистемесреднегополногоилисреднегопрофес-
сионального образования.
Местоучебногопредмета«Физическаякультура»в учебномплане
Общийобъёмчасов,отведённыхнаизучениеучебнойдисциплины«Физическаякультура»вос-

новнойшколесоставляет510часов(три часав неделювкаждомклассе).Намодульныйблок«Ба-
зоваяфизическаяподготовка»отводится150часовизобщегообъёма(одинчасвнеделювкаждом
классе).
Приразработкерабочейпрограммыпопредмету«Физическаякультура»следуетучитывать,что

вариативныемодули(неменее1часавнеделюс5по9класс) могутбытьреализованывовнеуроч- ной
деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы допол-
нительного образования детей.
Приподготовкерабочейпрограммыучитывалисьличностныеиметапредметныерезультаты,за-

фиксированныевФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегооб-
разования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования».
Содержаниеучебногопредмета«Физическаякультура»
5 класс
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Знанияофизическойкультуре.Физическаякультуравосновнойшколе:задачи,содержаниеи
формыорганизации занятий. Системадополнительного обучения физической культуре; организа-
ция спортивной работы в общеобразовательной школе.
Физическая культура и здоровый образ жизни:характеристика основных форм занятий физиче-

ской культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга.
Историческиесведения об Олимпийскихиграх Древней Греции, характеристикаих содержания и

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности.
Способысамостоятельнойдеятельности. Режимдняиегозначениедляучащихсяшколы,связь с

умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение основ-
ных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в вы-
полнении
Физическоеразвитиечеловека, его показатели и способыизмерения.Осанкакак показательфи-

зического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой дея-
тельности.Способыизмеренияиоцениванияосанки.Составлениекомплексовфизическихупраж-
нений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения.
Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в

домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травма-
тизма.
Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузкивпроцессесамостоятель- ных

занятий физической культуры и спортом.
Составлениедневникафизическойкультуры.
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Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и
значениефизкультурно-оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременногоче-
ловека.Упражненияутреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастики в
процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. Упраж-
нения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирование тело-
сложения с использованием внешних отягощений.
Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-оздоровительнойдея-

тельности в здоровом образе жизни современного человека.
Модуль«Гимнастика».Кувыркивперёдиназадвгруппировке;кувыркивперёдноги

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнасти-
ческого козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим
спрыгиванием (девочки).
Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и

на90,лёгкиеподпрыгивания;подпрыгиваниятолчкомдвумяногами;передвижениеприставным
шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом пра-
вым 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«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвижения с

высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в
длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега.
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Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на
дальность с трёх шагов разбега.
Модуль«Зимниевидыспорта».Передвижениеналыжахпопеременнымдвухшажнымходом;по-

воротыналыжахпереступаниемнаместеивдвижениипоучебнойдистанции;подъёмпопологому
склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и впадин
при спуске с пологого склона.
Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Передачамячадвумярукамиотгруди,наместеивдви-

жении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в
корзину двумя руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом.
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на

месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом.
Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; оста-

новка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змей-
кой»; обводка мячом ориентиров (конусов).
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений,

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с исполь-

зованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физи-
ческой культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

6 класс
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Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в
современноммире;рольПьерадеКубертенавихстановлениииразвитии.Девиз,символикаири- туалы
современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр
современности; первые олимпийские чемпионы.
Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. Физиче-

ская подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; физи-
ческая подготовленность как результат физической подготовки.
Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения ин-

дивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке фи-
зической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистра-
ции их результатов.
Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой.
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила

самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в
естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими
упражнениями.
Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактики нарушения зрения во время

учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на
поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме
учебной деятельности.
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Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбина-
ция из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее ра-
зученных акробатических упражнений.
Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных

упражненийритмическойгимнастики,разнообразныхдвиженийрукамииногамисразнойампли-
тудой и траекторией, танцевальными движениями 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 с использованием стилизован-

ных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким
бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз (де-
вочки).
Упражнениянаневысокойгимнастическойперекладине:висы;упорногиврозь;перемахвперёд и

обратно (мальчики).
Лазаньепоканатувтриприёма (мальчики).
Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; сприн-
терскийигладкийравномерныйбегпоучебнойдистанции;ранееразученныебеговыеупражнения.

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее разучен-
ныепрыжковыеупражнениявдлинуивысоту;напрыгиваниеиспрыгивание.
Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся) мишень.
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Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом;
преодолениенебольшихтрамплиновприспускеспологогосклонавнизкойстойке;ранееразучен-
ныеупражнениялыжнойподготовки;передвиженияпоучебнойдистанции,повороты,спуски,тор-
можение.
Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Техническиедействияигрокабезмяча:передвижениев

стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу; оста-
новка двумя шагами и прыжком.
Упражнениясмячом:ранееразученныеупражнениявведениимячавразныхнаправленияхипо

разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину.
Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических

приёмов.
Волейбол.Приёмипередачамячадвумярукамиснизувразныезоныплощадкикомандысопер- ника.

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных техниче- ских
приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.
Футбол.Ударыпокатящемусямячусразбега.Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправилам с

использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и
обводке.
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений,

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с исполь-

зованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физи-
ческой культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.
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7 класс
Знанияофизическойкультуре.ЗарождениеолимпийскогодвижениявдореволюционнойРос- сии;

роль А.Д. Бутовского вразвитии отечественной системы физического воспитания и спорта.
ОлимпийскоедвижениевСССРисовременнойРоссии;характеристикаосновныхэтаповразвития.
Выдающиеся советские и российские олимпийцы.
Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств лич-

ности современного человека.
Способысамостоятельнойдеятельности.Правилатехникибезопасностиигигиеныместзаня-

тийвпроцессевыполненияфизическихупражненийнаоткрытыхплощадках.Ведениедневникапо
физической культуре.
Техническаяподготовкаиеёзначениедлячеловека;основныеправилатехническойподготовки.

Двигательныедействиякакосноватехническойподготовки;понятиедвигательногоуменияидви-
гательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организацияпроцедуры
оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и
способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой.
Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Спо-
собы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса
Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой».
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. Оздорови-

тельные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений:
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для профилактики нарушения осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного
дня.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические комбина-

ции из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (де-
вочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с
опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках,
кувырках (мальчики).
Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгива-

нииизапрыгиваниисповоротамиразведениемрукиног,выполняемыхвсреднемивысокомтемпе
(девочки).
Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученныхупражненийсдобавлениемупраж-

нений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастиче-
ской перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Ла-
занье по канату в два приёма (мальчики).
Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и«прыж-

ковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости пере-
движенияипродолжительностивыполнения;прыжкисразбегавдлинуспособом«согнувноги»и в
высоту способом «перешагивание».
Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростью мишени.
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Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого
склона;переходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижениеодновремен-
ным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски и подъёмы
ранее освоенными способами.
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока отпола; бросок в

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с ис-
пользованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и пе-
редачи, броски в корзину.
Волейбол.Верхняяпрямаяподачамячавразныезоныплощадкисоперника;передачамячачерез

сеткудвумярукамисверхуипереводмячазаголову.Игроваядеятельностьпоправиламсисполь-
зованием ранее разученных технических приёмов.
Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические действия при

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по
правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений,

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с исполь-

зованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физи-
ческой культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

8 класс
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Знанияофизическойкультуре.Физическаякультуравсовременномобществе:характеристика
основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость.
Способы самостоятельной деятельности.Коррекцияосанки иразработкаиндивидуальныхпла-

нов занятий корригирующей гимнастикой.Коррекцияизбыточной массы телаи разработкаиндиви-
дуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.
Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Спо-

собы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировоч-
ных занятий.
Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Профилак-

тика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры:
упражнениямышечнойрелаксацииирегулированиявегетативнойнервнойсистемы,профилактики
общего утомления и остроты зрения.
Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбина-

цияизранееосвоенных упражнений силовой направленности, сувеличивающимся числом техни-
ческих элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).
Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с уве-

личивающимсячисломтехническихэлементоввпрыжках,поворотахипередвижениях(девушки).
Гимнастическаякомбинациянаперекладинесвключениемранееосвоенныхупражнений вупорах и
висах (юноши).Гимнастическая комбинациянапараллельных брусьях свключениемупражнений
вупоренаруках, кувыркавперёд и соскока(юноши).Вольныеупражнениянабазеранееразучен- ных
акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки).
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Модуль«Лёгкаяатлетика».Кроссовыйбег;прыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись».
Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка

квыполнениюнормативныхтребований комплексаГТОв беговых (бегнакороткиеи средниеди-
станции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.

Модуль«Зимние виды спорта».Передвижение на лыжаходновременным бесшажным ходом;
преодолениеестественныхпрепятствийналыжахширокимшагом,перешагиванием,перелаза-
нием;торможениебоковымскольжениемприспускеналыжах спологогосклона;переходспопе-
ременногодвухшажногоходанаодновременныйбесшажныйходиобратно;ранееразученные

упражнениялыжнойподготовки впередвиженияхналыжах,приспусках,подъёмах,торможении.
Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт из воды

толчкомотстенкибассейнаприплаваниикролемнаспине.Поворотыприплаваниикролемна
грудиинаспине.Проплываниеучебныхдистанцийкролемнагрудиинаспине.
Модуль «Спортивныеигры». Баскетбол. Поворотытуловищавправую и левуюстороны судер-

жанием мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и
одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных
технических приёмов.
Волейбол.Прямойнападающийудар;индивидуальноеблокированиемячавпрыжкесместа;так-

тическиедействиявзащитеинападении.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемра- нее
разученных технических приёмов.
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 дея-
тельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов
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(девушки). Игровая деятельность по правиламклассического футбола с использованием ранее ра-
зученных технических приёмов (юноши).
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений,

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с исполь-

зованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физи-
ческой культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

9 класс
Знанияофизическойкультуре. Здоровьеиздоровыйобразжизни,вредныепривычкииихпа-

губноевлияниеназдоровьечеловека.Туристскиепоходыкакформаорганизацииздоровогообраза
жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.
Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство оптимиза-

цииработоспособности,егоправилаиприёмывовремясамостоятельныхзанятийфизическойпод-
готовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных ре-
зервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физическими упражне-
ниями и во время активного отдыха.
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия

физическойкультуройирежимпитания.Упражнениядлясниженияизбыточноймассытела.Оздо-
ровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной активно-
сти старшеклассников
Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбина-

ция с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши).
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Гимнастическаякомбинациянавысокойперекладине,свключениемэлементовразмахиванияисо-
скока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с
включениемдвухкувырковвперёдсопоройнаруки(юноши).Гимнастическаякомбинациянагим-
настическомбревне,с включениемполушпагата,стойкинаколенесопорой наруки и отведением ноги
назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-
аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки).
Модуль«Лёгкаяатлетика». Техническаяподготовкавбеговыхипрыжковыхупражнениях:бег на

короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»;
прыжкиввысотуспособом«перешагивание».Техническаяподготовкавметанииспортивногосна- ряда
с разбега на дальность.
Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по

учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы
перехода с одного лыжного хода на другой.
Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Пово-

роты при плавании брассом.
Модуль«Спортивныеигры». Баскетбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,

передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения.
Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки

соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка.
Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки

и удары по мячу с места и в движении.
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Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений,
упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических действий спортивных игр.
Модуль «Спорт». Физическая подготовка квыполнениюнормативовКомплексаГТО сисполь-

зованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физи-
ческой культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.
Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка».Развитиесиловыхспо-

собностей.Комплексыобщеразвивающихилокальновоздействующихупражнений,отягощённых
весомсобственноготелаисиспользованиемдополнительныхсредств(гантелей,эспандера,набив- ных
мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на
гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). Броски набив-
ногомячадвумяиоднойрукойизположенийстояи сидя(вверх,вперёд,назад,встороны,снизуи сбоку,
от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напры-
гивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.).
Бег сдополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Пере-
движенияввисеиупоренаруках.Лазанье(поканату,погимнастическойстенкесдополнительным
отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики — сверстников способом на спине).
Подвижные игры ссиловой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом
и т. п.).
Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместевмаксимальномтемпе(вупореогимнастиче- скую

стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный
бегсмаксимальнойскоростьюимаксимальнойчастотойшагов(10—15м).Бегсускорениямииз
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разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, ле-
жащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Ме-
таниемалыхмячейподвижущимсямишеням(катящейся,раскачивающейся,летящей).Ловлятен-
нисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в
парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по
прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной
частотойпрыжков.Преодолениеполосыпрепятствий,включающейвсебя:прыжкинаразнуювы- соту
и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодоле- нием
опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлети-
ческихстоек,мячей,лежащихнаполуили подвешенныхнавысоте). Эстафетыи подвижныеигры со
скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с
максимальной скоростью движений.
Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и

большойинтенсивности.Повторныйбегипередвижениеналыжахврежимахмаксимальнойисуб-
максимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.
Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (тен-

нисными)мячами. Жонглированиегимнастической палкой. Жонглированиеволейбольныммячом
головой.Метаниемалыхи большихмячей вмишень(неподвижнуюидвигающуюся).Передвиже-
нияповозвышеннойинаклонной,ограниченнойпоширинеопоре(безпредметаиспредметомна
голове).Упражнениявстатическомравновесии.Упражненияввоспроизведениипространственной
точностидвиженийруками,ногами,туловищем.Упражнениенаточностьдифференцированиямы-
шечных усилий. Подвижные и спортивные игры.
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Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивных),выпол-
няемыхсбольшойамплитудойдвижений.Упражнениянарастяжениеирасслаблениемышц.Спе-
циальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимна-
стической палки).
Упражнениякультурно-этническойнаправленности.Сюжетно-образныеиобрядовыеигры.

Техническиедействиянациональныхвидовспорта.
Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие гибкости. Наклоны

туловищавперёд,назад,всторонысвозрастающейамплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,
сидяногивстороны.Упражнениясгимнастическойпалкой(укороченнойскакалкой)дляразвития
подвижностиплечевогосустава(выкруты).Комплексыобщеразвивающихупражненийсповышен-
ной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития по-
движностипозвоночногостолба.Комплексыактивныхипассивныхупражненийсбольшойампли-
тудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка,
мост).
Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включаю-

щей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препят-
ствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного
мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание
правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообраз-
ные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность
отталкивания и приземления.



415

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в
висеиупоренарукахнаперекладине(мальчики),подтягиваниеввисестоя(лёжа)нанизкойпере-
кладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжи-
мание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной
высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с
различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с
индивидуальноподобранной массой (движенияруками,поворотына месте, наклоны,подскоки со
взмахомрук);метаниенабивногомячаизразличныхисходныхположений;комплексыупражнений
избирательноговоздействиянаотдельныемышечныегруппы(сувеличивающимсятемпомдвиже- ний
без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»);
приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия).
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме

умереннойинтенсивностивсочетанииснапряжениеммышцификсациейположенийтела.Повтор-
ноевыполнениегимнастическихупражненийсуменьшающимсяинтерваломотдыха(потипу«кру-
говой тренировки»). Комплексы упражнений сотягощением, выполняемые в режиме непрерывного
и интервального методов.
Модуль«Лёгкаяатлетика».Развитиевыносливости.Бегсмаксимальнойскоростьюврежиме

повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с
равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в макси-
мальномтемпе.Равномерныйповторныйбегсфинальнымускорением(наразныедистанции).Рав-
номерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».
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Развитие силовых способностей. Специальные прыжковыеупражнения с дополнительным отя-
гощением. Прыжки вверх сдоставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на ме-
сте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в
глубинупо методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменениемнаправ-
лений,поворотамивправоивлево,направой,левойногеипоочерёдно.Бегспрепятствиями.Бегв горку,
сдополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами.
Упражненияслокальнымотягощениемнамышечныегруппы.Комплексысиловыхупражненийпо
методу круговой тренировки.
Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростьюитемпомсопорой на

руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции
смаксимальнойскоростью(попрямой,наповоротеисостарта).Бегсмаксимальнойскоростью«с ходу».
Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и
многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексыупражненийнаразвитиеко-

ординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей«Гимнастика»и«Спортивные
игры»).
Модуль «Зимниевидыспорта». Развитиевыносливости. Передвижения налыжах сравномер-

ной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревнова-
тельной скоростью.
Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнитель-

нымотягощением.Скоростнойподъёмступающимискользящимшагом,бегом,«лесенкой»,
«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке».
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Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через «ворота» и
преодоление небольших трамплинов.
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол.Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в

различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением
различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с из-
менением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки
ибезопоры.Выпрыгиваниевверхсдоставаниемориентировлевой(правой)рукой.Челночныйбег
(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с макси-
мальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями
имаксимальнойскоростьюприставнымишагамилевымиправымбоком.Ведениебаскетбольного
мячасускорениемимаксимальнойскоростью.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойногесместа
исразбега.Прыжкисповоротаминаточностьприземления.Передачамячадвумярукамиотгруди
вмаксимальномтемпепри встречномбегевколоннах. Кувырки вперёд, назад, бокомспоследую-
щим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительнымотягощениемнаос-

новные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубокомприседе. Прыжки на одной ноге и обеих
ногахспродвижениемвперед,покругу,«змейкой»,наместесповоротомна180и360.Прыжки через
скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягоще- ниеми
без него). Напрыгиваниеи спрыгиваниеспоследующимускорением. Многоскоки спосле- дующим
ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из
различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками,
стоя, сидя, в полуприседе.
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Развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальнойскоростьюсуменьшающимсяинтерва-
ломотдыха.Гладкийбегпометодунепрерывно-интервальногоупражнения.Гладкийбегврежиме
большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени
игры.
Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной

мишени.Акробатическиеупражнения(двойныеитройныекувыркивперёдиназад).Бегс«тенью»
(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну
разнойвысоты.Прыжкипоразметкамсизменяющейсяамплитудойдвижений.Броскималогомяча в
стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после
отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением
передвижения.
Футбол.Развитиескоростныхспособностей.Стартыизразличныхположенийспоследующим

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, задан-
ному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в макси-
мальномтемпе.Беги ходьбаспинойвперёдсизменениемтемпаи направлениядвижения(попря-
мой,покругуи«змейкой»).Бегсмаксимальнойскоростьюсповоротамина180и360.Прыжки
черезскакалкувмаксимальномтемпе.Прыжкипоразметкамнаправой(левой)ноге,междустоек,
спинойвперёд.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойногеспродвижениемвперёд.Ударыпомячу в
стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с
изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. По-
движные и спортивные игры, эстафеты.



419

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительнымотягощениемнаос-
новные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с
последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнитель-
ным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).
Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинныедистанции.Повторныеускоре-

ниясуменьшающимсяинтерваломотдыха.Повторныйбегнакороткиедистанциис максимальной
скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интерваль-
ного метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая культура» на уровне

основного общего образования
Личностныерезультаты
ГотовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультурыиспортавРоссийской

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;
готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремяспортивныхсоревнований,ува-

жать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;
готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия

при организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спор-
том, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;
готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий фи-

зической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;
готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;
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стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосло-
жения, самовыражению в избранном виде спорта;
готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе

научныхпредставленийозакономерностяхфизическогоразвитияифизическойподготовленности с
учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;
осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходимостивего

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;
осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагуб-

ного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические меропри-

ятияпо регулированиюэмоциональныхнапряжений, активномувосстановлениюорганизмапосле
значительных умственных и физических нагрузок;
готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойкультуройиспортом,

проводить гигиеническиеи профилактическиемероприятияпо организации мест занятий, выбору
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских похо-

дов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;
освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности;
повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой,

планированииихсодержанияинаправленностивзависимостиотиндивидуальныхинтересовипо-
требностей;
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формированиепредставленийобосновныхпонятияхитерминахфизическоговоспитанияиспор-
тивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельно-
сти, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.
Метапредметныерезультаты
Универсальныепознавательныедействия:
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современ-

ных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;
осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпий-

ского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;
анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительных

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предна-

значениевсохранениииукрепленииздоровья;руководствоватьсятребованиямитехникибезопас-
ности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;
устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняиизменениями

показателей работоспособности;
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по
профилактике и коррекции выявляемых нарушений;
устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, со-

стоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;
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устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического
упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий
физической культурой и спортом;
устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытыхпло-

щадках и правилами предупреждения травматизма.
Универсальныекоммуникативныедействия:
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах

техникивыполненияразучиваемыхупражнений,правилахпланированиясамостоятельныхзанятий
физической и технической подготовкой;
вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными воз-

растно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регули-
ровать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;

описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьфазыиэлементыдви-
жений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения за-
дач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений дру-

гимиучащимися,сравниватьеёсэталоннымобразцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособыих
устранения;
изучатьиколлективнообсуждатьтехнику«иллюстративногообразца»разучиваемогоупражне-

ния,рассматривать и моделировать появлениеошибок,анализироватьвозможныепричиныихпо-
явления, выяснять способы их устранения.
Универсальныеучебныерегулятивныедействия:
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составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функци-
ональнойнаправленностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостояниеорганизма,разви- тие
его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;
составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоя-

тельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;
активновзаимодействоватьвусловияхучебнойиигровойдеятельности,ориентироватьсянаука-

зания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, при-
знавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодей-

ствуют при совместных тактическихдействияхв защитеи нападении,терпимо относится к ошиб-
кам игроков своей команды и команды соперников;
организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельныхзаня- тий

физической культурой и спортом, применять способы и приёмыпомощи в зависимостиот ха-
рактера и признаков полученной травмы.
Предметныерезультаты
5 класс
Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится:
выполнятьтребованиябезопасности наурокахфизической культуры, насамостоятельных заня-

тиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга;
проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, со-

ставлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,планироватьихвы-
полнение в режиме дня;
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составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физиче-
скогоразвитияифизическойподготовленности,планироватьсодержаниеирегулярностьпроведе- ния
самостоятельных занятий;
осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;
выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурынаразвитиегибкости,

координации и формирование телосложения;
выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом«напрыги- вания

с последующим спрыгиванием» (девочки);
выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпры-
гиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);
передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом

вверх и по диагонали;
выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебнойдистанции;
демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;
передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов —имита- ция

передвижения);
демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх:
баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и

передачамяча двумя руками от груди с места и в движении);
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волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая
нижняя подача);
футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяча, удар

по неподвижному мячу с небольшого разбега);
тренироватьсявупражненияхобщефизической и специальнойфизической подготовки сучётом

индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
6 класс
Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится:
характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление,

роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения де-
виза, символики и ритуалов Игр;
измерять индивидуальныепоказатели физическихкачеств,определять ихсоответствиевозраст-

ным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития;
контролироватьрежимыфизическойнагрузкипочастотепульсаистепениутомленияорганизма по

внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой;
готовить местадлясамостоятельныхзанятийфизической культуройи спортомвсоответствии с

правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;
отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы

физкультминутокифизкультпауздляоптимизацииработоспособностииснятиямышечногоутом-
ления в режиме учебной деятельности;



426

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и
анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устране-
ния;
выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на

низкомбревнеизстилизованныхобщеразвивающихисложно-координированныхупражнений(де-
вочки);
выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятель-

ных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости;
выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать

еговыполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявлятьошибкиипредла- гать
способы устранения;
выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и анализи-

ровать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и
предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения);
выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх:
баскетбол(технические действиябез мяча;броски мяча двумя руками снизуи от груди сместа;

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);
волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки сопер-

ника; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);
футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях;

удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических действий в условиях
игровой деятельности);
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тренироватьсявупражненияхобщефизической и специальнойфизической подготовки сучётом
индивидуальных и возрастно-половых особенностей.

7 класс
Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится:
проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижения,даватьхарактери-

стику основным этапам его развития в СССР и современной России;
объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниелич-

ностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни;
объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами техниче-

ской подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить
процедуры оценивания техники их выполнения;
составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распреде-

лять их в недельном имесячном 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 простейшие акробатические пирамиды в

парах и тройках (девушки);
составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки);
выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из

ранее освоенных упражнений (юноши);
выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и«прыж-

ковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;
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выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюсяикатящуюсясразной
скоростью мишень;
выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одно-

временным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; наблюдать
и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять
ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация перехода);
демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр:
баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от

груди в движении; использование разученных технических действий в условиях игровой деятель-
ности);
волейбол(передача мячазаголовуна своей площадкеи через сетку; использованиеразученных

технических действий в условиях игровой деятельности);
футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при выполне-

нии углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных техни-
ческих действий в условиях игровой деятельности);
тренироватьсявупражненияхобщефизической и специальнойфизической подготовки сучётом

индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
8 класс
Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится:
проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федера-

ции, характеризовать содержание основных форм их организации;
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анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать крите-
рии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физи-
ческой культурой и спортом;
проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки

и избыточной массы тела;
составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соот-

ветствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;
выполнять гимнастическую комбинацию нагимнастическомбревне из ранееосвоенных упраж-

нений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);
выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках,
кувыркавперёдисоскока;наблюдатьихвыполнениедругимиучащимисяисравниватьсзаданным
образцом,анализироватьошибкиипричиныихпоявления,находитьспособыустранения(юноши);

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать тех-
ническиеособенностиввыполнениидругимиучащимися,выявлятьошибкиипредлагать способы

устранения;
выполнятьтестовыезаданиякомплексаГТОвбеговыхитехническихлегкоатлетическихдисци-

плинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;
выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с поперемен-

ного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных препят-
ствийналыжахширокимшагом,перешагиванием,перелазанием(длябесснежныхрайонов —ими-
тация передвижения);
соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений;
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выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы;
выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиисдыханием;
демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:
баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой

в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и
тактических действий в условиях игровой деятельности);
волейбол(прямойнападающийударииндивидуальноеблокированиемячавпрыжкесместа;так-

тические действия в защите и нападении; использование разученных технических и тактических
действий в условиях игровой деятельности);
футбол(ударыпонеподвижному,катящемусяилетящемумячусразбегавнутреннейивнешней

частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; использование ра-
зученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);
тренироватьсявупражненияхобщефизической и специальнойфизической подготовки сучётом

индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
9 класс
Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится:
отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективностьегоформвпрофилак-

тикевредныхпривычек;обосновыватьпагубноевлияниевредныхпривычекназдоровьечеловека, его
социальную и производственную деятельность;
понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выпол-

нятьправилаподготовкикпешимпоходам,требованиябезопасностиприпередвижениииоргани- зации
бивуака;
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объяснять понятие«профессионально-прикладная физическая культура», её целевоепредназна-
чение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; понимать необходи-
мость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся общеобразова-
тельной школы;
использоватьприёмымассажаиприменятьихвпроцессесамостоятельныхзанятийфизической

культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;
измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорганизмаспомощьюпробШтанге,Генча,

«задержки дыхания»; использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и
профессионально-прикладной физической подготовкой;
определять характер травми ушибов, встречающихся насамостоятельных занятиях физическими

упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи;
составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с

повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);
составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных

упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись»
(юноши);
составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, элемен-

тами степ-аэробики и акробатики (девушки);
составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов художе-

ственной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки);
совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных за-

нятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;
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совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятельныхзанятий
технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;
соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений;
выполнять повороты кувырком, маятником;
выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием;
совершенствовать техническиедействия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, вза-

имодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации так-
тических действий в нападении и защите;
тренироватьсявупражненияхобщефизической и специальнойфизической подготовки сучётом

индивидуальных и возрастно-половых особенностей.

2.1.15 ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(8—9классы)
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»для

8—9 классов
Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и послед-

ствиямтехногенныекатастрофы,произошедшиенатерриториинашейстраныв80-егодыXXсто- летия:
катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Улья-
новского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыль-
ской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на производственном объ-
единении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в ре-
зультате протечки трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.).
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Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и адек-
ватныйответ.Пришлопониманиенеобходимостискорейшеговнедрениявсознаниегражданкуль-
туры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения модели инди-
видуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопас-
ности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам безопас-
ности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как для отечествен-
ного, так и для мирового образовательного сообщества.
Вусловияхсовременногоисторическогопроцессаспоявлениемновыхглобальныхирегиональ-

ныхприродных,техногенных,социальныхвызововиугрозбезопасностиРоссии(критичныеизме-
нения климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и
другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не
только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной пробле-
мой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека.
В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование под-

растающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, вос-
питаниеличностибезопасноготипа,овладениезнаниями,умениями,навыкамиикомпетенциейдля
обеспечениябезопасности вповседневной жизни.Актуальность совершенствованияучебно-мето-
дического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими
документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016
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г.№646),НациональныецелиразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2030 года(УказПре-
зидентаРоссийскойФедерацииот21июля2020г.№474),ГосударственнаяпрограммаРоссийской
Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642).
Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои дидактические

компонентывовсехбезисключенияпредметныхобластяхиреализуетсячерезприобретениенеоб-
ходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, форми-
рование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других
учебныхпредметов.НаучнойбазойучебногопредметаОБЖявляетсяобщаятеориябезопасности,
исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса
проблембезопасности,включаяглобальные,чтопозволитобосноватьоптимальнуюсистемуобес-
печения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучаю-
щихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной
жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.
ВнастоящеевремясучётомновыхвызововиугрозподходыкизучениюучебногопредметаОБЖ

несколькоскорректированы.Онвходитвпредметнуюобласть«Физическаякультураиосновыбез-
опасностижизнедеятельности»,являетсяобязательнымдляизучениянауровне основногообщего
образования.ИзучениеОБЖнаправленонаобеспечениеформированиябазовогоуровнякультуры
безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распозна-
вать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные во-
просы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход со-
действует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека,
формированиюнеобходимыхдляэтоговолевыхи морально-нравственныхкачеств, предоставляет
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широкиевозможностидляэффективнойсоциализации,необходимойдляуспешнойадаптацииобу-
чающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению
мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.
Цельизученияучебногопредмета«Основыбезопасности жизнедеятельности»
ЦельюизученияучебногопредметаОБЖнауровнеосновногообщегообразованияявляетсяфор-

мирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответ-
ствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:
способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания

необходимостиведенияздоровогообразажизни,причин,механизмоввозникновенияивозможных
последствийразличныхопасныхичрезвычайныхситуаций,знанийиуменийприменятьнеобходи- мые
средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства;
знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной

безопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенного и
социального характера.
Местопредмета вучебномплане
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры

безопасностижизнедеятельностинаосноверасширениязнанийиумений,углубленногопонимания
значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности,
обществаигосударствапредметможетизучатьсяв 5—7классахизрасчета 1час в неделюза счет
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использования части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений
(всего 102 часа).
В8—9классахпредметизучаетсяизрасчета1часвнеделюзасчетобязательнойчастиучебного плана

(всего 68 часов).
Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учеб-

ного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может
быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных,
этнических и др.), а также бытовых и других местных особенностей.

2. Содержаниеучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»
Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»:
цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначениедля человека;
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельно-

сти»;
источникиифакторыопасности,ихклассификация;
общие принципы безопасного поведения;
видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной, экстремальнойичрезвычайнойси-

туаций;
уровнивзаимодействиячеловекаиокружающей среды;
механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповеденияв

опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль№2«Безопасностьвбыту»:
основныеисточникиопасностивбытуиих классификация;
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защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания;
бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитыхвеществиихопас- ности;
признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи;
правила комплектования и хранения домашней аптечки;
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи;
правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приёмыиправилаоказанияпервой

помощи;
правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних; пожар и
факторы его развития;
условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приёмыиправилаока- зания

первой помощи;
первичныесредствапожаротушения;
правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственностьзаложные

сообщения;
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьми;
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при по-

пытке проникновения в дом посторонних;
классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения;
правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий при

авариях на коммунальных системах.
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Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»:
правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников до-

рожного движения;
правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов;
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения;
световозвращающиеэлементыиправилаихприменения; правила
дорожного движения для пассажиров;
обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ременьбезопасностииправилаего

применения;
порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутныхтранспортныхсред-

ствах, в том числе вызванных террористическим актом;
правилаповеденияпассажирамотоцикла;
правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств пере-

движения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т.п.),правилабезопасного исполь-
зования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);
дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста;
правила подготовки велосипеда к пользованию;
дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения;
основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий;
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;
порядокдействийприпожарена транспорте;
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особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,железнодорожного,водного,воздуш- ного);
обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельныхвидах

транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;
перваяпомощьипоследовательностьеёоказания;
правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных

ситуаций на транспорте.
Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»:
общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностивобщественных

местах;
правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействияс ними;
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребывания

людей;
порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; порядок
действий при попадании в толпу и давку;
порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара;
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;
опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах,порядокдей-

ствий при их возникновении;
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а

также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении
заложников;
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порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами.
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:
чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация;
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными,

порядокдействий при встрече с ними;
порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауков,клещейинасекомых;
различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для сни-

жения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;
автономныеусловия, их особенности и опасности, правилаподготовки к длительному автоном-

ному существованию;
порядок действий при автономном существовании в природной среде;
правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия;
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок дей-

ствий при нахождении в зоне природного пожара;
устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах;
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в лавину;
камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдлясниженияриска

попаданияподкамнепад;
сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзонуселя; оползни, их
характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня;
общиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах,правилакупаниявподготовленныхинепод-

готовленных местах;
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порядокдействийприобнаружениитонущегочеловека; правила
поведения при нахождении на плавсредствах;
правилаповеденияпринахождении нальду,порядок действий при обнаружении человекав по-

лынье;
наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнении;
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами;
ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах,буряхи

смерчах;
грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивгрозу;
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при

землетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал,принахождениивзонеизвержениявулкана; смысл
понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого раз-

витияобщества;
правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке.
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить.

Основымедицинскихзнаний»:
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека;
факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредныхпривычек(табакокурение,алкого-

лизм,наркомания,чрезмерноеувлечениеэлектроннымиизделиямибытовогоназначения(игровые
приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.));
элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; понятие
«инфекционные заболевания», причины их возникновения;
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механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыотних;
порядокдействийпривозникновениичрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопроисхожде-

ния(эпидемия,пандемия);
мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и

во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения;
понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных

заболеваний;
мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; диспансеризация
и её задачи;
понятия «психическоездоровье» и «психологическоеблагополучие», современные модели пси-

хического здоровья и здоровой личности;
стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса, способысамоконтроляисаморе-

гуляции эмоциональных состояний;
понятие«перваяпомощь»иобязанностьпоеёоказанию,универсальныйалгоритмоказанияпер- вой

помощи;
назначениеисоставаптечкипервой помощи;
порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмыпсихологической

поддержки пострадавшего.
Модуль№7«Безопасностьвсоциуме»:
общениеи егозначениедлячеловека, способыорганизации эффективногои позитивногообще- ния;
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приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в
группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;
понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвития конфликта;
условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасныеи эф-

фективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;
правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных прояв-

лениях;
способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора);
опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг;
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы

противостояния им;
приёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции(мошенничество,вымога-

тельство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и во-
влечениевпреступную,асоциальнуюилидеструктивнуюдеятельность)испособызащитыотних;

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного пове-
дения;
правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.
Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»:
понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхикомпьютерных угроз,

положительные возможности цифровой среды;
рискииугрозыприиспользованииИнтернетаэлектронныхизделийбытовогоназначения(игро- вых

приставок, мобильных телефонов сотовой связи и др.);
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общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения
сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;
опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности;
правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновениясложныхи опасныхси-

туацийвцифровойсреде;
основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распо-

знавания опасностей при использовании Интернета;
противоправныедействиявИнтернете;
правилацифровогоповедения,необходимогодляпредотвращениярисковиугрозприиспользо-

вании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы);
деструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности,правилабезопасногоиспользова- ния

Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную дея-
тельность.
Модуль№9«Основыпротиводействия

экстремизму и терроризму»:
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявле-

ния и последствия;
цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической

опасности;
основыобщественно-государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуитерроризму,

контртеррористическая операция и её цели;
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признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,правилаантитеррористическогоповеде-
ния;
признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействийприихобнаружении;
правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;
порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложни-

ков, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного
устройства).
Модуль№10«Взаимодействиеличности,

общества и государства в обеспечении
безопасности жизнииздоровьянаселения»:
классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера;
единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций(РСЧС), её

задачи, структура, режимы функционирования;
государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок

взаимодействия с ними;
общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасностижизнииздоровьянасе- ления;
права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобластизащитынаселенияотчрез-

вычайных ситуаций;
антикоррупционноеповедениекакэлементобщественнойигосударственнойбезопасности;
информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН;



446

сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении,втомчислеприава- риях с
выбросом химических и радиоактивных веществ;
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрую-

щим противогазом;
эвакуация населения вусловиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при объ-

явлении эвакуации.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «основы безопасности жизнедея-

тельности» на уровне основного общего образования
НастоящаяПрограммачёткоориентировананавыполнениетребований,устанавливаемыхФГОС к

результатам освоения основной образовательной программы (личностные, метапредметные и
предметные),которыедолжныдемонстрироватьобучающиесяпозавершенииобучениявосновной
школе.
Личностныерезультаты
Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-
стями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения.Способствуютпроцессамсамопо-
знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявля-
ются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в го-
товностиобучающихсяксаморазвитию,самостоятельности,инициативеиличностномусамоопре-
делению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил
экологическогоповедения;кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;принятию
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внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям
и к жизни в целом.
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отра-

жатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийи
расширение опыта деятельности на её основе.

1. Патриотическоевоспитание:
осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональном

обществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедера-
ции,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины—России, к
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; ува-
жение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию
и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;
формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнениюкон-

ституционного долга — защите Отечества.
2. Гражданскоевоспитание:
готовность к выполнению обязанностей гражданинаи реализации его прав, уважение прав, сво-

бод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного
сообщества,родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;понима-
ниеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представлениеобосновныхправах,
свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений
вполикультурномимногоконфессиональномобществе;представлениеоспособахпротиводей-
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ствия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопо-
ниманиюивзаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиюв
гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);
сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспе-

чении мер безопасности личности, общества и государства;
понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной

безопасности,обороныстраны,осмыслениеролигосударстваиобществаврешениизадачизащиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального харак-
тера;
знаниеипониманиеролигосударствавпротиводействииосновнымвызовамсовременности:тер-

роризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых
форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному
диалогу с другими людьми.

3. Духовно-нравственноевоспитание:
ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьоце-

нивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нрав-
ственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоци-
альныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобществен- ного
пространства;
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развитиеответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,исключающегоупотреб-
лениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесениеиноговредасобственномуздоровьюиздоровью
окружающих;
формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной

безопасности и безопасности других людей.
4. Эстетическоевоспитание:
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать

прекрасное в повседневной жизни;
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в по-

вседневной жизни.
5. Ценностинаучного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных зако-

номерностях развитиячеловека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и соци-
альной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения ин-
дивидуального и коллективного благополучия;
формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникно-

вения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут
произойтивовремяпребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,обще-
ственные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы);
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установканаосмыслениеопыта,наблюденийипоступков,овладениеспособностьюоцениватьи
прогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобоснованныерешениявопас- ной
(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей.

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредметаОБЖ,егозначениядлябезопасной

ипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,обществаигосударства;
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро-

выйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вред-
ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иныхформ вреда для физического
и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного по-
ведениявинтернет-среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясо-
циальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт
и выстраивая дальнейшие цели;
умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным эмо-

циональным состоянием;
сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадру- гого

человека.
7. Трудовое воспитание:
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установканаактивноеучастиеврешении практических задач(врамках семьи, организации, го-
рода, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планиро-
вать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного
знания;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональной
деятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессио-
нальной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и по-
строение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и обще-
ственных интересов и потребностей;
укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства инди-

видуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, трав-
мах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;
установка наовладениезнаниямии умениямипредупреждения опасных и чрезвычайных ситуа-

ций,вовремяпребываниявразличныхсредах(впомещении,наулице,наприроде,вобщественных
местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной
среды).

8. Экологическоевоспитание:
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ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в об-
ластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокру-
жающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэко-
логическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружа-
ющейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприрод- ной,
технологической исоциальной сред; готовность к участию в практической деятельности эко-
логической направленности;
освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопаснойжиз-

недеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории прожива-
ния.
Метапредметныерезультаты
Метапредметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсямежпредметных

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из раз-
личных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (по-
знавательные,коммуникативные,регулятивные);способностьихиспользоватьвучебной,познава-
тельной и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и
осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению
навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных
форматах, в том числе в цифровой среде.
Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны

отражать:
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1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями.
Базовые логические действия:
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,

критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противо-
речий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводысис-

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, форму-
лировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов ре-

шения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).
Базовыеисследовательскиедействия:
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни;
обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргумен-

тировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования;
проводить(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданногообъекта

(явления), устанавливать причинно-следственные связи;
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в анало-
гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых усло-
виях и контекстах.
Работасинформацией:
применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилидан- ных

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидов и

форм представления;
находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию) в

различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную формупредставления информации и иллюстрироватьре-

шаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником

или сформулированным самостоятельно;
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.
Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированность

когнитивных навыков обучающихся.
Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями.
Общение:
уверенновысказыватьсвоюточкузрениявустнойиписьменнойречи,выражатьэмоциивсоот-

ветствиисформатомицелямиобщения,определятьпредпосылкивозникновенияконфликтныхси-
туаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;
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распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаковинамере- ния
других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие

и сходство позиций;
входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемойучебнойзадачи,об-

наруживать различие и сходство позиций других участников диалога;
публичнопредставлятьрезультатырешенияучебнойзадачи,самостоятельновыбиратьнаиболее

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы.
Совместнаядеятельность(сотрудничество):
пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешениикон-

кретной учебной задачи;
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль,

принимать правила учебного взаимодействия,обсуждать процесс и результат совместной работы,
подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах);
определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение

общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками
группыкритериям,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюот- чёта
перед группой.
Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформирован-

ность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.
Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями.
Самоорганизация:
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выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях;
аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятиярешений,самостоятельносостав-

лятьалгоритм(часть алгоритма)и способрешенияучебнойзадачи сучётомсобственныхвозмож- ностей
и имеющихся ресурсов;
составлятьпландействий,находитьнеобходимыересурсыдляеговыполнения,принеобходимо- сти

корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение.
Самоконтроль(рефлексия):
давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств;
объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприоб-

ретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.
Эмоциональный интеллект:
управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выявлятьианализировать их

причины;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать

способ выражения эмоций.
Принятиесебяидругих:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чу-

жую;
бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг.
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Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформирование
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
Предметныерезультаты
Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели
индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни.
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвое-

нииобучающимисяминимумаосновныхключевыхпонятий,которыевдальнейшембудутисполь-
зоватьсябездополнительныхразъяснений,приобретениисистематизированныхзнанийосновком-
плекснойбезопасностиличности,обществаигосударства,индивидуальнойсистемыздоровогооб-
разажизни,антиэкстремистскогомышленияиантитеррористическогоповедения,овладениибазо-
вымимедицинскимизнаниямиипрактическимиумениямибезопасногоповедениявповседневной
жизни.
Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности

жизнедеятельности» должны обеспечивать:
Поучебномупредмету«Основыбезопасности жизнедеятельности»:
1) сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновеосвоенныхзнанийи

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;
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2) сформированностьсоциальноответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,
исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собствен-
ному здоровью и здоровью окружающих;

3) сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийи навыковличногоучастиявобес-
печении мер безопасности личности, общества и государства;

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международ-
ной безопасности, обороны страны, впротиводействии основным вызовам современности: терро-
ризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполне-
нию конституционного долга — защите Отечества;

6) знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачиобеспечениянациональной
безопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногои
социального(втомчислетеррористического)характера;

7) пониманиепричин,механизмоввозникновенияипоследствийраспространённыхвидовопас-
ныхичрезвычайныхситуаций,которыемогутпроизойтивовремяпребываниявразличныхсредах
(бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникацион-
ные связи и каналы);

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, при-
ёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

9) освоениеосновмедицинскихзнанийивладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпостра-
давшимприпотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородных
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телвверхниедыхательныепути,травмахразличныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отрав-
лениях;

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать
обоснованныерешениявопасной(чрезвычайной)ситуациисучётомреальныхусловийивозмож-
ностей;

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной
жизнедеятельностисучётомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипрожи-
вания;

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во
время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные ме-
ста и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).
Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается

посредствомвключениявуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулей учеб-
ного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьмодулейдляосвоенияобу-

чающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного

предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям:
Модуль № 1 «Культура безопасности

жизнедеятельностивсовременномобществе»:
объяснятьпонятияопаснойичрезвычайнойситуации,анализировать,вчёмихсходствоиразли- чия

(виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера);
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раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможно-
сти избегать, действовать в опасных ситуациях);
приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;
классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, биоло-

гические,химические,психологические,социальныеисточникиопасности —люди,животные,ви-
русы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения;
раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения.
Модуль № 2 «Безопасность в быту»:
объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища;
классифицироватьисточникиопасностивбыту(пожароопасныепредметы,электроприборы,га-

зовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникновениеопасных

ситуацийвбыту;
распознаватьситуациикриминальногохарактера;
знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложныесообщения;
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в

коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, электроэнерге-
тические и тепловые сети);
безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера;
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безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно
использовать первичные средства пожаротушения.
Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»:
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный,

водный, воздушный);
соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода,пассажира,водителяве-

лосипеда и иных средств передвижения;
предупреждать возникновениесложных и опасных ситуаций натранспорте, в том числекрими-

ногенного характера и ситуации угрозы террористического акта;
безопаснодействоватьвситуациях,когдачеловексталучастникомпроисшествиянатранспорте

(наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного террори-
стическим актом.
Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»:
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе тех-

ногенного происхождения;
распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);
соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребываниялюдей(втолпе);
знать правила информирования экстренных служб;
безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(потенциальноопас-

ных) вещей и предметов;
эвакуироватьсяизобщественныхмести зданий;
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безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате

иосвобождениизаложников;
безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера.
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:
раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для устойчи-

вого развития общества;
помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической об-

становке;
соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде;
объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоёмахвразличноевремя года;
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического проис-

хождения(землетрясения,извержениявулкана),чрезвычайныхситуацийметеорологическогопро-
исхождения(ураганы,бури,смерчи),гидрологическогопроисхождения(наводнения,сели,цунами,
снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные);
характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе;
безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероят-

ность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насеко-
мыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;
знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи.
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить.

Основымедицинскихзнаний»:
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раскрыватьсмыслпонятийздоровья(физическогоипсихического)издоровогообразажизни;
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;
раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия);
сформироватьнегативноеотношениеквреднымпривычкам(табакокурение,алкоголизм,нарко-

мания, игровая зависимость);
приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхинеинфекционныхзаболеваний;
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального

происхождения (эпидемии, пандемии);
характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению

безопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиологосоциальногохарак-
тера;
оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях.
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:
приводить примеры межличностного и группового конфликта;
характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций;
характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля));
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, террори-

стическуюиинуюдеструктивнуюдеятельность,всубкультурыиформируемыенаихосновесооб-
ществаэкстремистскойисуицидальнойнаправленности)испособовпротивостоятьманипуляциям;

соблюдатьправилакоммуникацииснезнакомымилюдьми(в томчислесподозрительными
людьми,укоторыхмогутиметьсяпреступныенамерения);
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соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в раз-
личных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды,
группе друзей;
распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных

молодёжных увлечений;
безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипривозможныхманипуляциях.
Модуль№8«Безопасность

винформационномпространстве»:
приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз;
характеризоватьпотенциальныерискииугрозыприиспользованиисетиИнтернет(далее —Ин-

тернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские,
террористические и иные деструктивные интернет-сообщества);
владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытового

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.);
предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций;
характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискииугрозыприиспользованииИнтернета

(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях).
Модуль№9«Основыпротиводействия

экстремизму и терроризму»:
объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия;
сформироватьнегативноеотношениекэкстремистскойитеррористическойдеятельности;
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объяснятьорганизационныеосновысистемыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмувРос-
сийской Федерации;
распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном
месте;безопаснодействовать при обнаружении вобщественныхместахбесхозных(или
опасных)вещей

и предметов;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате

и освобождении заложников.
Модуль№10«Взаимодействиеличности,

общества и государства в обеспечении
безопасностижизнииздоровьянаселения»:
характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизнии

здоровья населения в Российской Федерации;
объяснятьрольгосударственныхслужбРоссийскойФедерациипозащитенаселенияпривозник-

новении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях;
характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерации,пообеспечению

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера;
объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобластибезопасно-

стивусловияхчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени;
владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличныхситуациях; владеть
способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; информировать
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население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций.
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Тематическоепланирование:
8 класс

№пп
Наименованиеразделовитемпрограммы

Количество
часов

1 Модуль№1"Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе" 2
2 Модуль№2"Безопасностьвбыту" 7
3 Модуль№3"Безопасностьнатранспорте" 9
4 Модуль№4"Безопасностьвобщественныхместах" 6
5 Модуль№5"Безопасностьвприроднойсреде" 11

ИТОГО* 35

9 класс

№пп
Наименованиеразделовитемпрограммы

Количество
часов

1 Модуль№6"Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний" 10
2 Модуль№7"Безопасностьвсоциуме" 7
3 Модуль№8"Безопасностьвинформационномпространстве" 5
4 Модуль№9"Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму" 7

5
Модуль№10"Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопас-

ности жизни и здоровья населения" 4
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ИТОГО* 33

2.1.20.Учебныекурсыповыборуучастниковобразовательных отношений.
Программы учебных курсов разрабатываются педагогическими работниками МБОУ

«Новообинцевской СОШ», утверждаются ежегодно приказом директора школы.

Законнымпредставителямучащихся предлагается ознакомиться свариантами программнасле-
дующий учебный год на родительских собраниях. Выбор законных представителей подтвержа-
дется выписками из протокола родительского собрания.

2.2. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся
2.2.1. Целевойраздел
ВФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразованияука-

зано,чтопрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсядолжнаобес-
печивать:
развитиеспособностиксаморазвитиюи самосовершенствованию;
формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий у обучающихся;
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формированиеопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийвжизненныхситуацияхдля
решениязадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихся,готовно- сти
к решению практических задач;
повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхдействий,формированиякомпетенцийв

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах,
научно-практических конференциях, олимпиадах;
овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследователь-
ской и проектной деятельности;
формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне

общегопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализомипередачейинформации,презен-
тацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного ис-
пользования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее—
Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;
формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностии устойчивогоразвитияоб-

щества.
Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия,

позволяющиерешатьширокийкругзадачвразличныхпредметныхобластяхиявляющиесярезуль-
татами освоенияобучающимисяосновной образовательной программыосновногообщего образо-
вания.
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Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов,учебныхкур-
сов,модулей,характеризующиесовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивных
универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составля-
ющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на:
овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, ло-

гическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познава-
тельные действия);
приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсо-

трудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно переда-
ватьинформациюиотображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,учитывать
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы,
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универ-
сальные учебные коммуникативные действия);
включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реа-

лизацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение,ставитьновыеучебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативу вучебномсо-
трудничестве,осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуиспо- собу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регуля-
тивные действия).
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2.2.2. Содержательныйраздел
Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся

содержит:
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской де-

ятельностиврамкахурочнойивнеурочнойработы.
ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебных предметов
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего обра-

зования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.
Разработанныеповсемучебнымпредметампримерныерабочиепрограммы(ПРП)отражают

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:
как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения

учебного предмета на уровне основного общего образования»;
в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержа-

ния;
вразделе«Основныевидыдеятельности»Примерноготематическогопланирования.
Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и

тематическом планировании по отдельным предметным областям.
Русскийязыки литература
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий
Формирование базовых логических действий
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Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.
Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации,основаниядляобобщения и

сравнения,критериипроводимогоанализаязыковыхединиц,текстовразличныхфункциональных
разновидностей языка, функционально--смысловых типов речи и жанров.
Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объ-

екты, устанавливать основания дляих обобщенияи сравнения, определять критериипроводимого
анализа.
Выявлятьикомментироватьзакономерностиприизученииязыковыхпроцессов;формулировать

выводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоанало- гии.
Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с
учётом самостоятельно выделенных критериев.
Выявлять(врамкахпредложеннойзадачи)критерииопределениязакономерностейипротиворе- чий

в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.
Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных,необходимых длярешения по-

ставленной учебной задачи.
Устанавливатьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов,

формулировать гипотезы об их взаимосвязях.
Формированиебазовыхисследовательскихдействий
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Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, фор-
мулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.
Формулироватьвустнойиписьменнойформегипотезупредстоящегоисследования(исследова-

тельскогопроекта)языковогоматериала;осуществлятьпроверкугипотезы;аргументироватьсвою
позицию, мнение.
Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных свя-
зей и зависимостей объектов между собой.
Самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения за

языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, пред-
ставлятьрезультатыисследованиявустнойиписьменнойформе,ввидеэлектроннойпрезентации,
схемы, таблицы, диаграммы и т. п.
Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования.
Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения,

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.
Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений.
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или

сходных ситуациях, атакже выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-
текстах, в том числе в литературных произведениях.
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Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследованияпроектнойдеятельностинаурокеили во
внеурочной деятельности (устныйжурнал,виртуальная экскурсия,научная конференция,стен-
довый доклад и др.).

Работа с информацией
Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать

информацию,представленнуювтекстах,таблицах,схемах;представлятьтекстввидетаблицы,гра-
фики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников;
средств массовойинформации,государственныхэлектронныхресурсовучебногоназначения),пе-
редавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.
Использоватьразличныевидыаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)ичтения

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое)в зависимости от поставленной учебной
задачи(цели);извлекатьнеобходимуюинформациюизпрослушанныхипрочитанныхтекстовраз-
личныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров;оцениватьпрочитанныйилипрослушан-
ный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность со-
держащейся в тексте информации.
Выделятьглавнуюидополнительнуюинформациютекстов;выявлятьдефицитинформациитек-

ста,необходимойдлярешенияпоставленнойзадачи,ивосполнятьегопутемиспользованиядругих
источников информации.
В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли
автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.
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Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора
текстаисобственнуюточкузрениянапроблемутекста,ванализируемомтекстеидругихисточни- ках.
Самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформа- ции

(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки.
Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту
информацию.
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий
Владеть различными видами монологаи диалога,формулировать вустной и письменной форме

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответ-
ствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно изла-
гать свою точку зрения по поставленной проблеме.
Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои

сужденияссуждениямидругихучастниковдиалогаиполилога,обнаруживатьразличиеисходство
позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, само-
оценку,самокоррекцию;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности.
Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь
предупреждатьих),даватьоценкуприобретенномуречевомуопытуикорректироватьсобственную

речьсучетомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствиерезультатапоставленнойцелии
условиямобщения.
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Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения.
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий
Владеть социокультурными нормами инормами речевогоповедениявактуальныхсферахрече-

вого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).
Публичнопредставлять результаты проведенного языкового анализа,выполненноголингвисти-

ческогоэксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбирать форматвыступлениясуче-
томцелипрезентациииособенностейаудиторииивсоответствиисэтимсоставлятьустныеипись-
менные тексты с использованием иллюстративного материала.

Иностранныйязык(английсктйязык)

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий
Формированиебазовыхлогическихдействий
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; при-

менять изученные правила, алгоритмы.
Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами род-

ного и иностранного языков.
Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявленияино- странного

языка, разные типы высказывания.
Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами

диалога и др.).
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Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в соб-
ственных устных и письменных высказываниях.
Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связкивиностранномязыке);обосно-

вывать, аргументировать свои суждения, выводы.
Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,спомощью

словообразовательных элементов).
Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, граммати-

ческие явления, тексты и т. п.).
Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.).
Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную

в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).
Работа с информацией
Использоватьвсоответствиискоммуникативнойзадачейразличныестратегиичтенияиаудиро-

вания для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-
ваемой информации, с полным пониманием).
Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку;прогнозироватьвозможноедальнейшееразви- тие

событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев.
Полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационнойпереработки(смыс-

лового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);
использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для

понимания его содержания.
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Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана).
Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.
Находитьаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,вразличныхин-

формационных источниках;
выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего.
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участ-

вуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями обще-
ния.
Осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойзадачиивидатекста,исполь- зуя

разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с
нахождением интересующей информации).
Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами.
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).
Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, са-

мостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий
Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргумен-

тировать способ деятельности.
Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи

между членами команды, участвовать в групповых формах работы.
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Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск
совместного решения поставленной задачи).
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или ин-

формации.
Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.
Математикаиинформатика
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий
Формированиебазовыхлогическихдействий
Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов.
Различать свойства и признаки объектов.
Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы,графики,

геометрические фигуры и т. п.
Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимеждуобъек- тами.
Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности.
Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строитьот-

рицания, формулировать обратные теоремы.
Использоватьлогическиесвязки«и»,«или», «если...,то ...».
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к об-

щему.
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Использовать кванторы«все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводитьпри-
мер и контрпример.
Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения.
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.
Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели.
Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.
Устанавливатьпротиворечияврассуждениях.
Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебных и

познавательных задач.
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.
Формированиебазовыхисследовательскихдействий
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов,

влияниинасвойстваотдельныхэлементовипараметров;выдвигатьгипотезы,разбиратьразличные
варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.
Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и резуль-

таты.
Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математиче-

ский язык и символику.
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно.
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Работа с информацией
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графиче-

ские способы представления данных.
Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот.
Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешения учебной

или практической задачи.
Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения;устанавливатьпротиворечиявфак- тах,

данных.
Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих.
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно.
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий
Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи,доказательства,иссле-

дования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.
Владеть базовыми нормами информационной этики и права,основами информационной безопас-

ности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и
сообществах, существующих в виртуальном пространстве.
Пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешениикон-

кретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.
Приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,обработке,передаче,фор-

мализации информации.
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Коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать
процесс и результат совместной работы.
Выполнять свою частьработы синформациейилиинформационнымпродуктом, достигая каче-

ственногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругимичленамико-
манды.
Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия.
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий
Удерживатьцельдеятельности.
Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или ин-

формации.
Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруд-

нения, дефициты, ошибки и пр.
Естественно-научныепредметы
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий
Формированиебазовыхлогическихдействий
Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например:
почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело;
почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например:падение

предмета; отражение света от зеркальной поверхности.
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Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученныхклас- сов/групп
веществ, к которым они относятся.
Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере

сопоставления биологических растительных объектов.
Формированиебазовыхисследовательскихдействий
Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы.
Исследование процесса испарения различных жидкостей.
Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюде-

ний, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодей-
ствие разбавленной серной кислоты с цинком.
Работа с информацией
Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(илиультразвука)втех-

нике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).
Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение).
Использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятельности

научно-популярнуюлитературухимическогосодержания,справочныематериалы,ресурсыИнтер-
нета.
Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин

и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий
Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,привыявленииразли- чий

и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме.
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Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных
текстах.
Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественно-научногоисследованияилипро-

екта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.
Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной про-

блемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной
работы; обобщение мнений нескольких людей.
Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении

естественно-научного исследования или проекта.
Оценивать свойвклад врешениеестественно-научной проблемы покритериям, самостоятельно

сформулированным участниками команды.
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений

естественно-научной грамотности.
Анализивыборразличныхподходовкпринятиюрешенийв ситуациях,требующихестественно-

научной грамотности изнакомствассовременными технологиями (индивидуальное, принятиере-
шения в группе, принятие решений группой).
Самостоятельноесоставлениеалгоритмов решения естественно-научной задачи илипланаесте-

ственно-научного исследования с учетом собственных возможностей.
Выработкаадекватнойоценкиситуации,возникшейприрешенииестественно-научнойзадачи,и при

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.
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Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению есте-
ственно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.
Оценкасоответствиярезультатарешенияестественно-научнойпроблемыпоставленнымцелями

условиям.
Готовность ставить себяна местодругого человека в ходе спораили дискуссии по естественно-

научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность
понимать мотивы, намерения и логику другого.
Общественно-научныепредметы
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий
Формированиебазовыхлогическихдействий
Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. Составлять
синхронистические и систематические таблицы.
Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.
Сравниватьисторическиеявления,процессы(политическоеустройствогосударств,социально-

экономическиеотношения,путимодернизацииидр.)погоризонтали(существовавшиесинхронно в
разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно опреде-
ленным основаниям.
Использоватьпонятияикатегориисовременногоисторическогознания(эпоха,цивилизация,ис-

торический источник, исторический факт, историзм и др.).
Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов.
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Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по
истории(например,поисториисвоегокрая,города,села),привлекаяматериалымузеев,библиотек,
средств массовой информации.
Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значи-

мость.
Классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлятьсхему,таблицу)видыдеятельно-

стичеловека:видыюридическойответственностипоотраслямправа,механизмыгосударственного
регулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно-терри-
ториальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций.
Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление,

дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннолетнихввозрастеот14до18 лет,
мораль и право.
Определять конструктивные модели поведенияв конфликтной ситуации, находить конструктивное

разрешение конфликта.
Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст.
Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаосновеизменившихсяси-

туаций.
Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельно-

сти в сфере духовной культуры.
Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиториии регламентом.
Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданинаиобязанностями

граждан.
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Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода.
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической

широтойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотойместности на
основе анализа данных наблюдений.
Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику.
Классифицировать острова по происхождению.
Формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезуль-

тате деятельности человека с использованием разных источников географической информации.
Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи.
Формированиебазовыхисследовательскихдействий
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления

ветрасиспользованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(термометр,барометр,анемометр,
флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме.
Формулировать вопросы,поиск ответовнакоторыенеобходимдля прогнозированияизменения

численности населения Российской Федерации в будущем.
Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной

форме (табличной, графической, географического описания).
Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в

обществе.
Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспользованиемразличныхспосо- бов

повышения эффективности производства.
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Работа с информацией
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе,

аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеи др.всоответ-
ствии с предложенной познавательной задачей.
Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики ис-

точника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным
или самостоятельно определяемым критериям).
Сравнивать данные разныхисточниковисторической информации, выявлять их сходство и раз-

личия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.
Выбирать оптимальную формупредставлениярезультатовсамостоятельной работысисториче-

ской информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе,

аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеи др.всоответ-
ствии с предложенной познавательной задачей.
Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики ис-

точника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным
или самостоятельно определяемым критериям).
Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые,видео- и фотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособен-
ностей хозяйства России.
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Находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую,функциональ-
ную и территориальную структуру хозяйстваРоссии, выделять географическую информацию, ко-
торая является противоречивой или может быть недостоверной.
Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи.
Извлекатьинформациюоправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисточни- ков

(в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.
Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся пове-

дении,егопричинахинегативныхпоследствияхизадаптированныхисточников(в томчислеучеб- ных
материалов) и публикаций СМИ.
Представлятьинформациюввидекраткихвыводови обобщений.
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в

разныхисточникахинформации:сопоставлятьиобобщатьинформацию,представленнуювразных
формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий
Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовременныхситу- ациях,

событиях.
Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в раз-

личные исторические эпохи.
Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,вы-

сказывая и аргументируя свои суждения.
Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории,проявляяспособ-

ность к диалогу с аудиторией.
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Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияпра-
вовым и нравственным нормам.
Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьвариантывы-

хода из конфликтной ситуации.
Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии.
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,

национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаимопони-
мания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям обще-
ства.
Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и

оцениватьвкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственно- сти.
Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.
Привыполнениипрактическойработы«Определение,сравнениетемповизменениячисленности

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером
важной информацией, участвовать в обсуждении.
Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и

вклад каждого члена команды в достижение результатов.
Разделятьсферуответственности.
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Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий
Раскрыватьсмыслизначениецеленаправленнойдеятельностилюдейвистории —науровнеот-

дельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.)
иобществавцелом(прихарактеристикецелейизадачсоциальныхдвижений,реформиреволюций и т.
д.).
Определятьспособрешенияпоисковых,исследовательских,творческихзадачпоистории(вклю- чая

использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно
определяемых плана и источников информации).
Осуществлятьсамоконтрольирефлексиюприменительнокрезультатамсвоейучебнойдеятель-

ности,соотносяихсисторическойинформацией,содержащейсявучебнойиисторическойлитера- туре.
Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их ре-

шения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагае-
мые варианты решений.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности
Однимизважнейшихпутейформированияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)восновной

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность
(УИПД).
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Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения
УУДвжизненныхситуациях,навыковучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясо
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.
УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному
саморазвитиюисамообразованию,способностикпроявлениюсамостоятельностиитворчествапри
решении личностно и социально значимых проблем.
УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых

групп, класса).
Результатыучебныхисследованийипроектов,реализуемыхобучающимисяврамкахурочнойи

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у
школьниковкомплексапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхучебныхдействий,ис-
следовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе
оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные дей-
ствия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.
Материально-техническоеоснащениеобразовательногопроцессадолжнообеспечиватьвозмож-

ность включения всех обучающихся в УИПД.
С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса

(сложныепогодныеусловияиэпидемиологическаяобстановка;удаленностьобразовательнойорга-
низацииотместапроживанияобучающихся;возникшиеуобучающегосяпроблемысоздоровьем;
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выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследова-
тельская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном фор-
мате.
Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер,
ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или
мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки.
Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогическойустановки,ориенти-

рованной:
на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы,

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых посред-
ством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;
на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения форму-

лировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать
обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных).
Ценностьучебно-исследовательскойработыопределяетсявозможностьюобучающихсяпосмот-

реть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.
ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов:
обоснованиеактуальностиисследования;
планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка

цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;
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собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-
зультатов работ, проверка гипотезы;
описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятель-

ности в виде конечного продукта;
представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена при-

кладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в
ходе исследования новые знания могут быть применены на практике.
Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойдеятельно-

сти
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем,что

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной
исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограни-
чено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения.
Сучетомэтогопри организации УИДобучающихсявурочноевремя целесообразноориентиро-

ваться на реализацию двух основных направлений исследований:
предметные учебные исследования;
междисциплинарныеучебныеисследования.
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования
ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на
нескольких учебных предметах.
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УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-
ствомучителяповыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемыхучебныхпредметов
(курсов)влюбойизбраннойобластиучебнойдеятельностивиндивидуальномигрупповомформа- тах.
Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие:
урок-исследование;
уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе;
урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планиро-

вание и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);
урок-консультация;
мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания.
Всвязиснедостаточностьювременинапроведениеразвернутогополноценногоисследованияна

уроке наиболее целесообразным с методической точки зренияи оптимальным с точки зрения вре-
менных затрат является использование:
учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихсявпроблемнойситу-

ации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов:
Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? Как
(каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?
Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ?
Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? Что
произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
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мини-исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоили2уроков(«сдвоенныйурок») и
ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов.
Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются:
доклад, реферат;
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным обла-

стям.
Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной

деятельности
Особенность УИДобучающихсяврамкахвнеурочной деятельностисвязанастем,чтовданном

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного
исследования.
Сучетомэтогопри организации УИДобучающихсявовнеурочное времяцелесообразноориен-

тироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются:
социально-гуманитарное;
филологическое;
естественно-научное;
информационно-технологическое;
междисциплинарное.
ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: конференция,
семинар, дискуссия, диспут;
брифинг,интервью,телемост;
исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии;
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научно-исследовательскоеобществоучащихся.
ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразноиспользованиесле-

дующих форм предъявления результатов:
письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат);
статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследова-

тельских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям.
Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельности
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями
учебногоисследованияявляетсято,насколькодоказательноикорректнорешенапоставленнаяпро-
блема,насколькополноипоследовательнодостигнутысформулированныецель,задачи,гипотеза.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения
исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемси-

туации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументиро-

вать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое

исследование;
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования

(эксперимента);
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самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,
опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обоб-
щений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхикон-
текстах.
Особенностиорганизациипроектнойдеятельности
Особенность проектной деятельности (далее— ПД) заключается в том, что она нацелена на по-

лучениеконкретногорезультата(«продукта»),сучетомзаранеезаданныхтребованийизапланиро-
ванных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучаю-
щимисяпрактическогосредства(инструментаипр.)длярешенияжизненной,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 ре-

зультат и оформлять его в виде реального «продукта»;
максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного«продукта»имеющиесязнанияиосвоенные

способыдействия,априихнедостаточности—производитьпоискиотборнеобходимыхзнанийи
методов (причем не только научных).
Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать,

смоделировать,изготовитьидр.),чтобырешитьреальносуществующуюилипотенциальнозначи- мую
проблему?».
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ОсуществлениеПДобучающимисявключаетв себяряд этапов:
анализиформулированиепроблемы;
формулирование темы проекта;
постановка цели и задач проекта;
составление плана работы;
сбор информации/исследование;
выполнениетехнологическогоэтапа;
подготовка и защита проекта;
рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения.
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать ис-

следовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то,
что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сна-
чала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективно-
сти планируемого результата («продукта»).
Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности
Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойдеятельности

также,какиприорганизацииучебныхисследований,связаныстем,чтоучебноевремяограничено
инеможетбытьнаправленонаосуществлениеполноценнойпроектнойработывклассеиврамках
выполнения домашних заданий.
С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентиро-

ваться на реализацию двух основных направлений проектирования:
предметныепроекты;
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метапредметныепроекты.
В отличие отпредметных проектов, нацеленных нарешениезадачпредметного обучения,мета-

предметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с
задачами жизненно-практического,социальногохарактераи выходящихзарамки содержанияпред-
метного обучения.
Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие:
монопроект (использование содержания одного предмета);
межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособовучебнойдеятельности

различных предметов);
метапроект(использованиеобластейзнанияиметодовдеятельности,выходящихзарамкипред-

метного обучения).
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат
являетсяиспользованиенаурокахучебныхзадач,нацеливающихобучающихсянарешениеследу-
ющих прак-ти-ко--ори-ен-ти-рован-ных проблем:
Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)?
Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? Как
сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)?
Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит. д.
Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются:
материальный объект, макет, конструкторское изделие;
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отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты).
Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятель-

ности 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.
СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразноориенти-

роваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:
гуманитарное;
естественно-научное;
социально-ориентированное;
инженерно-техническое;
художественно-творческое;
спортивно-оздоровительное;
туристско-краеведческое.
ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы:
творческие мастерские;
экспериментальныелаборатории;
конструкторское бюро;
проектные недели;
практикумы.
Формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностивовнеурочноевремяявляются:
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материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);
медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидр.);
публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие/акция,театральная

постановка и пр.);
отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты).
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффек-
тивно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и
др.) помогает решить заявленную проблему.
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:
понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы;
умение планировать и работать по плану;
умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального «продукта»;
умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимоценкудеятельностивгруппе.
Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается:
качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений;

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);



503

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей
и других средств наглядной презентации);
качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотностьизложения);
уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапоставленныевопросы,аргументировать

иотстаиватьсобственнуюточкузрения,участвоватьвдискуссии).

2.2.3. Организационныйраздел
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации

программы развития универсальных учебных действий
CцельюразработкииреализациипрограммыразвитияУУДвобразовательнойорганизациимо- жет

быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:
 разработкапланакоординациидеятельностиучителей-предметников,направленнойнафор-

мирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех
предметовпланируемыхрезультатоввовладениипознавательными,коммуникативными,регулятив-
нымиучебнымидействиями;определениеобразовательнойпредметности,котораяможетбытьпо-
ложена в основу работы по развитию УУД;
 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);
 определениеэтапов и формпостепенного усложнения деятельности учащихся по овладению

универсальными учебными действиями;
 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фо-

куса: предметный и метапредметный;
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 разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальных
учебных действий;
 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и

развитию ИКТ-компетенций;
 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;
 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения

обучающимися универсальных учебных действий;
 организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровненачального

общегообразованиявцеляхреализациипринципапреемственностивпланеразвитияУУД;
 организация и проведение систематических консультаций спедагогами-предметниками по

проблемам,связаннымсразвитиемуниверсальныхучебныхдействийвобразовательномпроцессе;
 организацияи проведение методических семинаров спедагогами-предметниками и школь-

ными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся;
 организацияразъяснительной/просветительскойработысродителямипопроблемамразви- тия

УУД у учащихся;
 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте об-

разовательной организации.
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Рабочейгруппойможетбытьреализованонесколькоэтаповссоблюдениемнеобходимыхпроце- дур
контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей груп- пой
и утверждаются руководителем).
На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие

аналитические работы:
 рассматривать,какиерекомендательные,теоретические,методическиематериалымогутбыть

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполне-
ния задач программы;

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц,про-
явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их инди-
видуальных образовательных траекторий;

 анализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыдущемуровне;
 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использова-

нием информационных ресурсов образовательной организации.
НаосновномэтапеможетпроводитьсяработапоразработкеобщейстратегииразвитияУУД,ор-

ганизацииимеханизмареализациизадачпрограммы,могутбытьописаныспециальныетребования к
условиям реализации программы развития УУД.
Назаключительномэтапеможетпроводитьсяобсуждениеходареализациипрограммынашколь-

ныхметодическихсеминарах(возможно,спривлечениемвнешнихконсультантовиздругихобра-
зовательных, научных, социальных организаций).
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В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по
учебнымпредметамнеобходимо,чтобыобразовательнаяорганизациянарегулярнойосновепрово-
диламетодическиесоветыдляопределения,каксучетомиспользуемойбазыобразовательныхтех- нологий,
так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных дей- ствий (УУД),
аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.

1.1. Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Новообинцевская средняя общеобразовательная школа» Шелаболихинского района

Алтайского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Программа воспитания МБОУ «НОВООБИНЦЕВСКАЯ СОШ СОШ» (далее -
Программа)разработанав соответствии сприказом МинистерствапросвещенияРоссийской Федерации
от11.12.2020№712«Овнесенииизмененийвнекоторыефедеральныегосударственныеобразовательныест
андартыобщегообразованияповопросамвоспитанияобучающихся»,методическимирекомендациями«П
ример-наяпрограммавоспитания»,утверждѐнными02.06.2020назаседанииФедеральногоучебно-
методическогообъединенияпообщемуобразованию, Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС)общегообразования.

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционнымдуховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же
решениепроблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственныхвзаимоотношенийсокружающимиих людьми.

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных про-
грамм МБОУ «Новообинцевская СОШ» и призвана помочь всем участникам
образовательногопроцесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем
самым сделатьшколувоспитывающейорганизацией.

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимсяличностных ре-
зультатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской
идентичности;готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные
установки и соци-ально-значимыекачестваличности;активноеучастиевсоциально-
значимойдеятельностишколы.

Данная программавоспитанияпоказываетсистемуработысобучающимисявшколе.

1. Особенностиорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса

ПроцессвоспитаниявМБОУ«НовообинцевскаяСОШ»основываетсянаследующихпринципах:
- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав се-

мьииребенка,соблюденияконфиденциальностиинформации
оребенкеисемье,приоритетабезопасностиребенкапринахождении
еговобразовательнойорганизации;

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организа-
ции для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструк-
тивноговзаимодействияшкольниковипедагогов;

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание
вшколе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержа-
тельнымисобытиями,общимисовместнымиделамикакпредметасовместнойзаботыивзрослых,идетей
;

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и об-
щественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание -
этопедагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных
со-
вместныхделобучающихсяипедагогическихработниковкакпредметасовместнойзаботыивзрослых,и
детей;

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания
различныхвидов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных
ценностей,системности,целесообразностиинешаблонностивоспитаниякакусловияего
эффективности;

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и вне-
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школьной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение
длядуховно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид,
культураобщенияит.д;.

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, кото-
рый являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-
нравственногоразвитияличности.

Школапредназначенадляобучениядетейвсоответствиисобразовательнымипрограмма-ми всех
уровней образования, а также для реализации дополнительных общеразвивающих про-грамм
для детей и взрослых. Район, в котором расположена образовательная организация - этостарый
микрорайон со слаборазвитой досуговой инфраструктурой, поэтому школа является со-
циокультурным центром села. Так же можно говорить о разнообразии социального
контингента:молодыеамбициозныеродители,переселенцы,многодетныесемьи,детиразныхнацио-
нальностей.
ОсновнымитрадициямивоспитаниявМБОУ«НовообинцевскаяСОШ»являютсяследующие:

- стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляютсяключевыеобщешко-
льныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныхусилийпедагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитаниядругих совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка,
коллективноепланирование,коллективноепроведениеиколлективныйанализихрезультатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивает-
сяиегорольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорганизатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-
ощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также
ихсоциальнаяактивность;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных клас-
сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-
ныхитоварищескихвзаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующийпо отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (вразрешенииконфликтов) функции.

2. Цельизадачивоспитания

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобра-
зовательной школе,– этовысоконравственный,творческий,компетентный гражданин
России,принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее
ибудущеесвоейстраны,укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхроссийскогонарода.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-
ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-
век) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Новообинцевская СОШ» –
личностноеразвитиешкольников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этихценностей(тоесть,вусвоенииими социальнозначимыхзнаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в разви-
тииихсоциальнозначимыхотношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме-
нения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-
ществлениясоциальнозначимыхдел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-
ному стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этимважно
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по сво-ему
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успе-ха
вдостижениицели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школь-
ников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уров-
нямобщегообразования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-
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зования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоенияшкольникамисоциальнозначимыхзнаний–знанийосновныхнормитрадицийтогообщества,в

которомониживут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-раста:

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника,то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и приня-тым
традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспри-
нимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой
дляразвития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта
осуществлениясоциально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К
наиболее важ-нымизнихотносятсяследующие:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную
для ре-бѐнкадомашнююработу,помогаястаршим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебньтььыхзаня-тиях,такивдомашнихделах,доводитьначатоеделодоконца;

- знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом,двор,улицу,город,село,своюстрану;
- беречьиохранятьприроду(ухаживатьзакомнатнымирастениямивклассеилидома,забо-титься

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; под-
кармливатьптицвморозныезимы;незасорятьбытовыммусоромулицы,леса,водоѐмы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы,не прибегаяк силе;

- стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания;
- бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым;
- соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться

устанавливатьхорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по
мере возмож-ности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
националь-ной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченны-мивозможностямиздоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохо-
жим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать
своѐмнениеидействоватьсамостоятельно,безпомощистарших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важностиследования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхож-дениевширокий социальныймир, воткрывающуюсяемусистемуобщественныхотношений.

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования)таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития
социально значимыхотношенийшкольников,и, преждевсего, ценностныхотношений:

- ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья;
- ктрудукакосновномуспособудостиженияжизненногоблагополучиячеловека,залогуегоуспе

шного профессиональногосамоопределения иощущенияуверенностивзавтрашнемдне;
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос

ипозналпервыерадостиинеудачи,котораязавещанаемупредками икоторуюнужнооберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,

нуждающейсявзащитеипостоянномвнимании состоронычеловека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, на-

лаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклиматавсвоейсобственнойсемье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-
зультатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человекомполноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое са-мовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-
тимистичноговзгляданамир;
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-
альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержи-
вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиноче-
ства;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимсяличностям,отвечающим за своесобственноебудущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-
вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-
ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обу-
чающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подростко-вого
возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственныхвзрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает
становление их собст-венной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.
Подростковый возраст – наи-более
удачныйвозрастдляразвитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-
ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опы-
таосуществлениясоциальнозначимыхдел.

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямишкольниковюношескоговозраста:с их
потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, кото-рый
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильныйвыбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который онимогут
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, таккак именно
он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь
окружающегоихобщества.Это:

- опытдел,направленных назаботуосвоей семье,родныхиблизких;
- трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике;
- опытдел,направленныхна

пользусвоемуродномугородуилиселу,страневцелом,опытдеятельноговыражениясобственной
гражданскойпозиции;

- опытприродоохранныхдел;
- опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаилинаулице;
- опытсамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучныхисследований,опыт

проектнойдеятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт созда-

ниясобственныхпроизведений культуры,опыттворческогосамовыражения;
- опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

скийопыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и само-

реализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с

возрастнымиособенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей целивоспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со
школьниками конкретной воз-растнойкатегории,предстоитуделятьпервостепенное,но
неединственноевнимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позво-лит
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентиро-ваться в
сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию
сокружающими,
увереннеесебячувствоватьвовзаимодействиисними,продуктивнеесотрудничатьслюдьмиразныхвозраст
овиразногосоциальногоположения,смелееискатьинаходитьвыходыизтрудных жизненных ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь, в сложных
поискахсчастьядлясебяиокружающихеголюдей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решениеследующихосновныхзадач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-
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вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьномсообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-
ватьактивноеучастиеклассныхсообществвжизнишколы;

3) вовлекатьшкольниковвовнеурочнуюдеятельностьидополнительноеобразование(кружки),
реализовыватьихвоспитательныевозможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать исполь-
зованиенаурокахинтерактивныхформзанятийсобучающимися;

5) инициироватьиподдерживатьдеятельностьдетскихобщественныхорганизаций(РДШ);
6) поддерживатьдеятельностьдетскихобщественныхобьединенийиорганизаций;
7) организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками;
8) развиватьпредметно-эстетическуюсреду школы

иреализовыватьеевоспитательныевозможности, формирование позитивного уклада школьной
жизни и положительного имиджа ипрестижаШколы;

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представите-
лями,направленнуюна совместноерешениепроблемличностногоразвитиядетей.

10) обеспечитьусловиядляразвитияличности,органическисочетающейвсебестремлениек
самореализации и уважение к правам и интересам других людей, высокую инициативу и ответ-
ственность, гражданские и нравственные качества, способность к достижению личностного и об-
щественногоблагополучия.

11) осуществлять правовое воспитание и формировать у подростков социальные компетен-
ции,необходимыедляконструктивного,успешногоиответственногоповедениявобществе.

12) формироватькультуруздоровогоибезопасногообразажизни,экологическуюкульту-
ру.

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвшколеинтереснуюи
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилакти-

киантисоциальногоповеденияшкольников.

3. Виды,формыисодержаниедеятельности

Реализацияцелиизадачданнойпрограммывоспитанияосуществляетсяврамкахследую-
щихнаправлений-модуляхвоспитательнойработы школы.

Инвариантныемодули:
• «Классноеруководство»
• «Школьныйурок»
• «Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительноеобразование»
• «Семьяи школа»
• «Самоуправление»
• «Профориентация»
Вариативныемодули:
• «Ключевыеобщешкольныедела»
• «Подростокизакон»
• «Безопасностьиздоровье»
• «Детскиеобщественныеобъединения»
• «МояРодина»
• «Организацияпредметно-эстетическойсреды»

Инвариантныемодули

3.1. Модуль«Классноеруководство»

Осуществляяработусклассом,педагог(классныйруководитель):
- организуетработусколлективомкласса;
- индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса;
- работусучителями,преподающимивданномклассе;
- работусродителямиучащихся илиихзаконнымипредставителями.

Работаскласснымколлективом:
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• инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевыхделах,оказаниенеоб
ходимойпомощидетям вихподготовке, проведенииианализе;

• организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхделс
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду-
ховнонравственной,творческой,профориентационнойнаправленности),позволяющиесоднойсторон
ы, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-
ностьсамореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения
сучащимисякласса,статьдлянихзначимымвзрослым,задающимобразцыповедениявобществе.

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педаго-
га и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-
держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможностиобсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной
среды дляобщения.

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-
ние;одноднеевныеимногодневныепоходыиэкскурсии,организуемыекласснымируководителями и
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себяподготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки ирозыгрыши;регу-
лярныевнутриклассные«огоньки»ивечера,дающиекаждомушкольникувозможностьрефлексиисобст
венногоучастияв жизникласса.

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормыиправилаобщения, которымонидолжныследоватьвшколе.

Индивидуальнаяработасучащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за пове-

дением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа-
циях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогомбеседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются
с резуль-татами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классеучителями,атакже(принеобходимости)  сошкольнымпсихологом.

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи-
моотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоуст-
ройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителемвзадачудляшкольника,которуюонисовместностараютсярешить.

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-
ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные,личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руково-дителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе
анализируют свои успехи инеудачи.

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-
ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьнымпсихологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за
то или иноепоручениевклассе.

Работасучителями,преподающимивклассе:
• регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-предметниками,на-

правленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросамвоспитания,напредупреждениеи разрешениеконфликтовмеждуучителямииучащимися;

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса
иинтеграциювоспитательных влиянийнашкольников;

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-
ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, об-
становке;

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединенияусилийвделеобученияивоспитаниядетей.

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей,

ожизниклассавцелом;
• помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулированииот-

ношениймеждуними, администрациейшколыиучителями-предметниками;
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• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболееострыхпроблемобученияивоспитания школьников;

• созданиеиорганизация работыродительских комитетов классов,участвующих вуправ-
ленииобразовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияиобученияихдетей;

• привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюделкласса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ныхнасплочениесемьиишколы.
ВобразовательнойорганизациифункционируетМОклассныхруководителей.

Основныезадачиработыметодическогообъединенияклассныхруководителей:
- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогиче-

скойкомпетенции;
- создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каждо-

гоклассногоруководителя;
- развивать информационную культуру классных руководителей и использование инфор-

мационныхтехнологий наэтапеусвоенияФГОСвторогопоколения;
- осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достиже-

нийучащихся;
- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в т.ч. вне-

урочнойдеятельности, классныхчасов);
- организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным руко-

водителямввоспитательнойработе собучающимися;
- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для моде-

лированиясистемывоспитаниявклассе;
- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими тех-

нологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с учетом
ихиндивидуальныхспособностей;

- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений,
обеспечиватьпопуляризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия,
самопрезентации,выступления,портфолио.

3.2. Модуль«Школьныйурок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-
дующее:

• установление доверительных отношений между учителем и егоучениками, способст-
вующихпозитивному
восприятиюучащимисятребованийипросьбучителя,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнауроке
информации,активизацииихпознавательнойдеятельности;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правилаобщения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисципли-ныисамоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-
ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - иниции-
рование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего
кнейотношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-
монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-
бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения,проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе;

• применение на уроке интерактивных формработы учащихся: интеллектуальных
игр,стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученныена уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимсявозможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или
работы впарах,которые учатшкольниковкоманднойработеивзаимодействиюсдругимидетьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей
кполучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают ус-
тановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока;
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• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и вза-
имнойпомощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа-
лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникамвозможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы,
навык гене-рирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям,оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудитори-ей,аргументированияиотстаиваниясвоейточкизрения.

Модуль3.3.«Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительноеобразование»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-
имущественночерез:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предос-
тавит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить
всебе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить
опытучастиявсоциальнозначимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, ко-
торые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительнымиотношениямидругк другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социаль-
нозначимыеформыповедения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
иустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиций;

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.
Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходитврамкахслед

ующихвыбранныхшкольникаминаправлений:
Общекультурнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности:«Введениевобществознание»

,«Живаяпланета»,«Экологиярастений»,«Экологияживотных»,«Школацифровоговека»,«Мирзвезд»,«Ч
ерчение».Всекурсынаправленынапередачу
школьникамсоциальнозначимыхзнаний,развивающиеихлюбознательность,расширяющиеихкругозор,п
озволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, гуманитарным
проблемамнашегообщества,формирующие ихгуманистическоемировоззрениеинаучнуюкартинумира.

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной
деятельности«Нравственныеосновысемейнойжизни»,«МХК»,«Вмирекниг»,.создающиеблагоприятны
еусловиядлясамореализациишкольников,направленына раскрытиеих
творческихспособностей,которыепомогутимвдальнейшемпринестипользудругимлюдямилиоб

ществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценно-
стногоотношенияшкольников ккультуреиихобщеедуховно-нравственноеразвитие.

Социальная   деятельность. Курсы    внеурочной    деятельности    «Книжный    мир»,
«Калейдоскоппрофессий»,«Увлекательноечтение»,«Предпрофильнаяподготовка»,«Школаправовых

знаний», «Культура общения», «Мой край» направлены на развитие коммуникативных илидерских
компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры
общения,развитиеуменийслушатьислышатьдругих,уважатьчужоемнениеиотстаиватьсвоесобственное,
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие
самостоятельностииответственностишкольников.

Спортивно-
оздоровительнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности«Растемздоровыми и сильными»,
«Подвижные игры», «Общая физическая подготовка» направленные
нафизическоеразвитиешкольников,пропагандуфизическойкультурыиспорта,развитиеихценностного
отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни,воспитание
силыволи,ответственности,формированиеустановокназащитуслабых.

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «За
страницамиучебникаматематики»,«Тайнырусскогоязыка»,«Творческаяфизика»,«Занимательныйнеме
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цкий»,«Праздники,традициииремесланародовРоссии»направленныенараскрытиетворческого,умствен
ногоифизическогопотенциалашкольников,развитиеунихнавыковконструктивногообщения,уменийраб
отатьвкоманде.

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, кото-рая
выходит за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает свободныйвыбор
ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных ка-честв,
способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации,
ксаморазвитию и самовоспитанию. Дополнительное образование ведется так же, как другие ти-
пыивидыобразованияпоконкретнымобразовательным программам.

Системадополнительногообразованиявнашейшколе:
- максимальноориентируетсяназапросыипотребностидетей,обучающихсяиихродите-

лей(законныхпредставителей);
- обеспечиваетпсихологическийкомфортдлявсехдетей,учащихсяиличностнуюзначи-

мостьучащихся,
- даетшанскаждомуоткрытьсебякакличность;
- предоставляетученику возможностьтворческогоразвитияпосилам,интересамивинди-

видуальном темпе;
- налаживаетвзаимоотношениявсехсубъектовдополнительногообразованиянапринципахреа

льногогуманизма;
- активноиспользуетвозможностиокружающейсоциокультурнойидуховнойпищи;
- побуждаетучащихсяксаморазвитиюисамовоспитанию,ксамооценкеисамоанализу;
- обеспечиваетоптимальноесоотношениеуправленияисамоуправлениявжизнедеятель-

ностишкольногоколлектива.
Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению

школьногоколлектива,укреплениютрадицийшколы,утверждениюблагоприятногосоциально-
психологическогоклиматавней.
Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе разрабо-

таныдополнительныеобщеразвивающиепрограммыразличнойнаправленности:
- техническаянаправленность(ДЮП«Спасатели»);
- естественнонаучнаянаправленность(«Клубинтеллектуалов»);
- физкультурно-спортивнаянаправленность(«Волейбол», «Баскетбол»,клуб«Лидер»);
- художественнаянаправленность«Рукодельницы»);
- социально-гуманитарнаянаправленность(ЮИД«Дорожныйпатруль»)

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.Занятия в объединенияхмогут
проводитьсяпогруппам,индивидуальноиливсемсоставом объединения.

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжитель-
ностьучебныхзанятийвобъединениизависятотнаправленностидополнительныхобщеобразова-
тельных программ и определяются локальным нормативным актом организации,

осуществляющейобразовательнуюдеятельность.
Дополнительныеобщеразвивающиепрограммыразработанывсоответствииснорматив-

нымидокументами:
• Федеральнымзакономот29.12.2012N273-ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедера-

ции";
• РаспоряжениемПравительстваРФот04.09.2014N1726-р«Об утвержденииКонцепции

развитиядополнительногообразованиядетей»;
• ПриказомминистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот09.11.2018года№196.
• ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот04.07.

2014N41"ОбутвержденииСанПиН2.4.4.3172-14"
• ПоложениемМБОУ«Новообинцевская

СОШ»«Порядокприеманаобучениеподополнительнымоб-разовательным программам».
В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, направленныена

развитие системы дополнительного образования в школе по той направленности, которой соот-
ветствует данная программа, а также средства и механизмы, обеспечивающие их
практическуюреализацию.
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3.4. Модуль«Семьяишкола»

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для бо-лее
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позицийсемьииобразовательнойорганизациивданномвопросе.

Работас родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ
«НОВООБИНЦЕВСКАЯСОШ»осуществляетсяврамкахследующихвидовиформдеятельности:

Нашкольномуровне:
• общешкольноеродительскоесобраниеиродительскийкомитет,участвующийвуправлении

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации ихдетей;
• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,
проводятсямастер-классы,семинарысприглашениемспециалистов;

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные
ивнеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в об-
разовательнойорганизации;

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболееострыхпроблемобученияивоспитанияобучающихся;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации
исоветы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собст-
веннымтворческимопытоминаходкамивделе воспитаниядетей;

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
(законныхпредставителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педа-гогов;

• родительскийконтрользапитаниемучащихся;
• родительскийпатрульнаводныхобъектах,вместахсборадетей,ввечернеевремя.

Науровнекласса:
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и со-

циализациидетейихкласса;
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные

ивнеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в об-
разовательнойорганизации;

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-
рыхпроблемобученияивоспитанияобучающихсякласса;

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы,
атакжеосуществляютсявиртуальныеконсультации психологовипедагогов.
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ций;
Наиндивидуальномуровне:
• работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуа-

• участиеродителейвпедагогическихсоветах,собираемыхвслучаевозникновенияост-
рыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка;

• помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассных
мероприятийвоспитательнойнаправленности;

• индивидуальноеконсультированиеc целью координациивоспитательныхусилийпеда-
гоговиродителей(законныхпредставителей).

3.5. Модуль«Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-
циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинст-ва, а
школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.Это то, что
готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классовне всегда
удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление ино-гда и на время
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) вдетско-
взрослоесамоуправление.

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом:
На уровнешколы:

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школь-
ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных ре-
шений, затрагивающихихправаизаконныеинтересы;

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую-
щего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фести-
валей, капустников,флешмобовит.п.);

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или
иныхконкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.;

Науровнеклассов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса

лидеров(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в
общешкольныхделах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов
самоуправленияиклассныхруководителей;

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные на-
правления работы класса (например: спортивные дела, творческие дела, работа с младшими ребя-
тами);

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихсявпоходы,экспедиции,наэкскурсии,осуществляемуючерезсистемураспределяемых
средиуча-
тниковответственныхдолжностей.

Наиндивидуальномуровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ обще-

школьныхивнутриклассных дел;
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций

поконтролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растения-миит.п.

3.6. Модуль«Профориентация»

Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению«профориентация»включает в
себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование попроблемам
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совмест-ной
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деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей бу-
дущейпрофессиональнойдеятельности.

Создаваяпрофориентационнозначимыепроблемныеситуации,формирующиеготовностьшколь
ника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивныйвзгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональнуюсоставляющиетакойдеятельности.
Этаработаосуществляетсячерез:

• профориентационныечасыобщения,направленныенаподготовкушкольникакосознанн
омупланированиюи реализациисвоегопрофессиональногобудущего;

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-
ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие зна-
ния школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и
недостаткахтойилиинойинтереснойшкольникам профессиональнойдеятельности;

• экскурсиинапредприятия,дающиешкольникамначальныепредставленияосуществующих
профессияхиусловияхработылюдей,представляющихэтипрофессии;

• посещение профориентационных выставок, ярмарок
профессий,профориентационныхлагерей,днейоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзавед
енияхивузах;

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-
сий, прохождение профориентационногоонлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов
поинтересующимпрофессиям инаправлениямобразования;

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-
тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посе-
щениеоткрытыхуроков («Проектория»);

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по
вопросамсклонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые мо-гутиметьзначениевпроцессевыбораимипрофессии(центрППМС-помощи);

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-
ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительногообразования.

Вобразовательнойорганизацииразработаныи реализуются:программа «Твойвыбор».
Основная цель которой: создать систему действенной профориентации

учащихся,способствующейформированиюуподросткови
молодежипрофессиональногосамоопределениявсоответствиис
желаниями,способностями,индивидуальнымиособенностямикаждойличностиисучетомсоциокультур
нойиэкономическойситуациивстране.

Вариативныемодули

3.7. Модуль«Ключевыеобщешкольныедела»

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, органи-
зуемые педагогами для детей, и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анали-
зируются совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учени-
коввместеспедагогамивединыйколлектив.Вэтихделахимероприятияхпринимаютучастиевсе
школьники.
Каждоеколлективноетворческоеделоестьпроявлениепрактическойзаботышкольниковипеда-
гогов об улучшении окружающей и своей жизни. Коллективное творческое планирование, коллек-

тивные творческие дела - познавательные, трудовые, организаторские, спортивные - это то,
чтоделаетобщую жизньстаршихимладшихшкольниковполнокровной.
Оно (дело) - коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается со-
вместношкольникамиипедагогами-какмладшими,такистаршими.
Оно (дело) - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается

каждыйраз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения определенных
жиз-ненноважныхзадач.

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в от-
ветственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации
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используютсяследующиеформыработы.

Навнешкольномуровне:
• социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и пе-

дагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружаю-
щегосоциума;

• районные методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию учени-
ческогосамоуправления;

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках
которыхобсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни
школы игорода;

• проводимыедляжителейселаиорганизуемыесовместносродителямиучащихсяспортивны
е,творческиесостязания,праздникиидр.,которыеоткрываютвозможностидлятворческой
самореализациишкольниковивключаютихв деятельнуюзаботуобокружающих.

Нашкольномуровне:
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (те-

атрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педаго-
гов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, в ко-
торыхучаствуютвсеклассышколы;

• традиционные тематические мероприятия, проекты, реализуемые в рамках
городскихвоспитательныхакций;

• церемониинаграждения(поитогамгода)школьниковипедагоговзаактивноеучастиев
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительныйвклад
в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей,
развитиюпозитивныхмежличностныхотношениймежду
педагогамиивоспитанниками,формированиючувствадоверияиуважениядругк другу.

Науровнеклассов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправле-

ния,вмалыегруппыпоподготовке общешкольныхключевыхдел;
• участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых

дел,участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольныхсоветовдела;

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на
сплочениекласса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического
самоуправления клас-са.

Наиндивидуальномуровне:
• вовлечение,повозможности,каждогоребенкавключевыеделашколыводнойизвоз-

можныхдлянихролей:активныйучастник,инициатор,организатор,лидер;
• индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоениинавыковорганиза-

ции,подготовки,проведенияианализаключевыхдел;
• наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияи

анализаключевыхдел,заегоотношениямисосверстниками, старшимиимладшимишкольниками,
спеда-
огамиидругимивзрослыми;

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
черезвключение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
приме-ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответствен-ногозатотилиинойфрагментобщейработы.

•
3.8. Модуль«Подростокизакон»

Огромная роль в осуществлении гарантий прав ребенка ложится на плечи наших
педагогов,ведь большую часть своего времени дети проводят именно в школе. Содействие ребенку в
реали-зации и защите его прав и законных интересов, контроль за соблюдением законодательства РФ
исубъектов РФ в области образования несовершеннолетних, формирование законопослушного по-
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ведения детей и подростков, оказание социально – психологической и педагогической помощи де-тям
и семьям, нуждающимся в ней, выявление детей и семей, находящихся в социально –
опасномположении,сцелью профилактикираннегосемейногонеблагополучия-вотважнейшиепроблемы
и задачи,стоящиепередпедагогическимколлективом.

Вобразовательнойорганизацииразработаныиреализуются:Программапрофилактикисуицидальн
ого поведения«Я выбираю жизнь», программа профилактики жестокого обращения сдетьми «Будьте
добры», школьный план мероприятий по правовому воспитанию учащихся. Обепрограммы
направлены на формирование у детей социально позитивных установок, устойчивогонеприятия
противоправного поведения для успешной адаптации в социуме и самоутверждениясреди
сверстников. Кроме того, в школе свою деятельность осуществляют Совет профилактики иШкольная
Служба Примирения, которая являетсяальтернативой
другимспособамреагированиянаспоры,конфликты, противоправное поведение илиправонарушения
несовершеннолетних.

Вся профилактическая работа в школе ориентирована на организацию содержательного до-
суга детей, на воспитание физически здорового человека, профилактику правонарушений и без-
надзорности несовершеннолетних детей; направлена на совместную деятельность как детей, ока-
завшихсявтруднойжизненнойситуации,такидетей, легкоадаптирующихсявсоциуме,лидероввлюбых
делах, что позволяет предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся вучебно-
воспитательныйпроцесс.

Основныенаправленияпрофилактическойработысредиобучающихся:
- диагностика учащихся, процесса и условий их развития: анкетирование и

тестирование;составление индивидуальных программ реабилитации детей, находящихся в СОП, и
состоящих наВШК; систематическое наблюдение за учащимися, установление причин
педагогической запущен-ности;определениекругаобщенияподростка;

-проведение просветительской работы по формированию законопослушного поведения
ушкольников;

-правовоевоспитаниеучащихся;
-пропагандаиразъяснениеправдетей,семьи,педагогов;
-предупреждениесовершенияправонарушений, преступленийдетьми; охрана жизнииздоровья;
-

содействиесозданиюобстановкипсихологическогокомфортаибезопасностиличностиучениковвшколе
,семье,окружающейсреде;

-своевременное оказание помощи ребенку в устранении причин, негативно влияющих
наегоповедение,успеваемостьипосещениешколы;

-
оказаниепомощисемьевпроблемах,связанныхсучебой,воспитанием,присмотромзаребе
нком;
-принятие мер по социальной защите, предупреждению жестокого обращения с

детьми,оказаниепомощииподдержкиобучающимсявреализации прав;
-привлечениедетей,родителей,общественностикорганизацииипроведениюсоциально

– педагогическихмероприятий;
-диагностирование и разрешение конфликтов, трудных жизненных ситуаций, затраги-

вающихинтересы ребенка;индивидуальноеигрупповое
консультированиедетей,родителей,педагогов;

-выявление запросов, потребностей, проблем, отклонений в поведении, уровня социаль-ной
защищенности и адаптации к социальной среде и разработка мер помощи конкретным уча-
щимсяспривлечениемспециалистов изсоответствующихучрежденийиорганизаций;

-посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, специа-
листамисоциальныхслужб,ведомственнымииадминистративнымиорганами.

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является од-ним
из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, соци-альной,
психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприя-тий,
направленный на правовое просвещение учащихся, проведение программных мероприятий
понравственному воспитанию, объединение усилий всех организаций, учреждений и служб, заинте-
ресованныхврешениипроблемыбезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних.
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3.8. Модуль«Безопасностьиздоровье»

Нашколувозложеномножествозадач,средикоторыхприоритетной
являетсясохранениеиукреплениефизического,психическогоинравственногоздоровьясредствамиобразовани
я.Для
обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть

вовлеченывсе участники образовательных отношений. Систематическая работа при этом будет
направленана:

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту,
наотдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантномповеде-
нии;

- профилактикуправонарушенийсрединесовершеннолетнихивыполнениеКонцепциипро
филактикизлоупотребленияпсихоактивнымивеществамивобразовательнойсреде;

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представленийофизическомздоровье,оценностидуховногоинравственногоздоровья;

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здо-
ровьесберегающими технологиямивпроцессе обученияи вовнеурочноевремя;

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, по-
нимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрос-
лойжизни;

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности яв-
ляются:

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасностиучащихся (например,в
рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение
тематическихклассныхчасов,ученийиигрпоосновамбезопасности,оказанияпервоймедицинскойпом
ощи);

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к со-
стоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоци-
ального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, ре-
гулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работни-
ками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, про-
ведениеднейздоровья,олимпиадиконкурсов);

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий
физическойкультурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, проведение
разнообраз-ных спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных олимпийских игр,
традицион-ныхднейздоровья,конкурсидр.);

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и куль-
туры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жиз-
ни, Дни здоровья, фестиваль «Формула здоровья», викторины, конкурсы между классами по дан-
ной тематике, месячник ЗОЖ, дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе
идр.);

- организациягорячегопитания;
- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента
воспитательнойработы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя
уроков, так ивне,подвижные игры на перемене в начальной школе,уроки физкультуры в
количестве 3часоввнеделюв1-11классах;

- работаволонтерскогоотряда«Добро»».

Реализуются:
 Программапрофилактикиупотребленияпсихоактивныхвеществ«Растиздоровым»,целькоторой:

создание системы информационно - пропагандистской работы с обучающимисяиродителямипо
формированиюнеобходимыхжизненныхнавыковиздорового образажизни.

 Программа«Пожарнаябезопасность»,целькоторой:привитиеустойчивыхнавыковпособлюдению
правил пожарной безопасности и безопасногоповедения
вбыту,вшколе,наприроде,формированиекультурыбезопасногоповедения.

 Программапопрофилактикедетскогодорожно-транспортноготравматизма«Безопасностьдорожного
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движения», цель которой: Создание условий, способствующих снижению уровнядетского
дорожно-транспортного травматизма, вовлечение наибольшего числа учащихсяшколы визучение
ПДД.

3.9. Модуль«Детскиеобщественныеобъединения»

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Новое поколение» –
этодобровольное,самоуправляемое,некоммерческоеформирование,созданноепоинициативедетейивзрослых
,объединившихсянаосновеобщностиинтересовдляреализацииобщихцелей.

Воспитаниевдетскомобщественномобъединенииосуществляется через:
- утверждениеипоследовательнуюреализациювдетскомобщественномобъединениидемократ

ических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборныхорганов
общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих
ребенкувозможностьполучитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедения;

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важныйдля их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям,
своейшколе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение
сопережи-вать,умениеобщаться,слушатьислышатьдругих.Такимиделамиявляются:

- посильнаяпомощь,оказываемаяшкольникамипожилымлюдям;
-совместнаяработасучреждениямисоциальнойсферы(проведениекультурно-просветительских и

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь
вблагоустройстветерритории данныхучрежденийит.п.);

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в
школьномсаду,огороде,уходзадеревьямиикустарниками, благоустройствоклумб)идругие;

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важныйдля их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим
людям,своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота,
уважение,умениесопереживать,умениеобщаться, слушатьислышатьдругих;

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественногообъединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования
дел в школе имикрорайоне, празднованиязнаменательныхдлячленовобъединениясобытий;

- рекрутинговыемероприятиявначальнойшколе,реализующиеидеюпопуляризациидеятельно
стидетскогообщественногообъединения,привлечениявнегоновыхучастников(проводятсявформеигр
,квестов,театрализацийит.п.);

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих
уребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит
вобъединении(реализуетсяпосредствомвведенияособойсимволикидетскогообъединения;

- проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания
иподдержкиинтернет-страничкидетскогообъединениявсоцсетях,организациидеятельностипресс-
центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы
коллективногоанализапроводимыхдетскимобъединениемдел);
- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности
наблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом.Этоможетбытькакучастиемшкольниковв
проведенииразовыхакций,которыечастоносятмасштабныйхарактер.
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности наблаго

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событий-ным и
повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведенииразовых
акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города,страны.
Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направ-ленную на
благоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом..

Воспитательныйпотенциалволонтерствареализуетсяследующимобразом:
Навнешкольномуровне:
 участиешкольниковворганизациикультурных,спортивных,развлекательныхмеро-приятий

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими ли-
цами,помогающимисориентироватьсянатерриториипроведениямероприятия,ответственнымиза
техническоеобеспечениемероприятияит.п.);

 участиешкольниковворганизациикультурных,спортивных,развлекательныхмеро-
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приятий,проводимыхна базешколы(втомчисле районного, городскогохарактера);
 посильнаяпомощь,оказываемаяшкольникамипожилымлюдям,проживающимвмик-

рорайонерасположенияобразовательнойорганизации;
 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (дет-

скиесады,центрысоциальнойпомощисемьеидетям,учрежденияздравоохранения)–
впроведениикультурно-
просветительскихиразвлекательныхмероприяийдляпосетителейэтихучреждений,впомощипоблагоу
стройствутерриторииданныхучреждений;

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, прожи-
вающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или осо-
бенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатныхучреж-
денияхилиучрежденияхздравоохранения;

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помо-
щи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий,
военныхконфликтов,чрезвычайныхпроисшествий.

Науровнешколы:
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч

сгостями школы;
 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них

праздников,утренников, тематическихвечеров;
 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в

школьномсаду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми
архитектурнымиформами).

Набазешколысозданы:
1. Вволонтерскийотряд«Добро»,деятельностькоторогонаправленана:

- пропагандуздоровогообразажизнииотказаот вредныхпривычек,
- пропаганда законопослушного поведения, правовое просвещение младших

школьников,участиевправовыхвикторинах,конкурсах,созданиесоциальныхвидеороликов.
- организацию, разработку, проведение и анализ коллективно – творческих дел,

проектов,творческихконкурсовит.д.,вкоторыхпринимаютучастиевсеучащиеся школы.
2. Вожатскийотряд«Бригантина»-

вовлечениеучащихсяшколывигровойпроцесс,общешкольные мероприятия, сопровождение
младшихшкольников, организацияинтересныхи полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного емукласса. Главный механизм - этопринцип«равный
обучает равного».Оказание помощи впроведении праздников в дошкольной группе. Помощь в
организации работы ДОЛ в летнийпериод.

3. Отряд ЮИД «Дорожный патруль» – пропаганда безопасного поведения на проезжей
частипешеходов,велосипедистовпассажиров,проведениезанятийсмладшимишкольниками,патр
улирование на перекрестках возле школы, участие в районных соревнованиях отрядовЮИД
«Безопасноеколесо».

4. ОтрядДЮП«Спасатели»–пропагандабезопасногообращениясогнем,изучениепожарного дела,
опыта лучших пожарных,экскурсиив пожарнуючасть,соревнования
попожарноприкладнымвидамспорта,участиеврегиональныхконкурсахДЮП.
Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы, своего руководителя.

Деятельностьотряда отражается на информационных стендах школы, на сайте школы на страницах в
социаль-ных сетях и средствах массовой информации. Ученическое самоуправление координирует
дея-тельностьволонтерскихотрядов.

Воспитаниевдетскойорганизацииосуществляетсячерезнаправления:
Личностное развитие – участие в городских, региональных или всероссийских творческих кон-

курсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важныйдля
их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своейшколе,
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопережи-вать, умение
общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направленыуроки
«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях
«Веселыестарты»,ГТО;

Гражданскаяактивность–волонтерыучаствуютвмероприятиях,посвященных
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Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказы-
ваютпосильнуюпомощьпожилымлюдям;осуществляютсовместнуюработу сучреждениямисо-
циальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий

дляпосетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и
т.п.),дающихребенкувозможностьполучитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедения.

Военно-патриотическоенаправление–
деятельностьотрядовюныхинспекторовдорожногодвижения, дружиныюныхпожарных.
Информационно-медийное направление – объединяет ребят, участвующих в работе

школьныхредакций; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях,
организации дея-тельности школьного пресс-центра, где они учатся писать статьи, собирать
фотоматериалы, вестиблогиисообществавсоцсетях.
Основнымиформамидеятельностичленовдетскогообъединенияявляются:

• участиевдняхединыхдействийивсовместныхсоциальнозначимыхмероприятиях;
• коллективно-творческаядеятельность,заботаостаршихимладших;
• информационно-просветительскиемероприятия;
• разработкаиподдержкаинициативныхпроектовобучающихся;
• организациянаставничества«Детиобучаютдетей»идр.

3.10. Модуль«МояРодина»

Патриотическое воспитание учащихся является исключительно важной частью
воспитанияподрастающегопоколения.Этомногоплановая,систематическая,целенаправленнаяискоорд
инированнаядеятельностьгосударственныхорганов,общественныхобъединенийиорганизаций по
формированию у детей и молодежи высокого патриотического сознания,
чувстваверностисвоемуОтечеству,готовностиквыполнениюгражданскогодолгаважнейшихконституци
онныхобязанностей4позащитеинтересовобщества.

Вцеляхповышенияэффективностипатриотическоговоспитанияподрастающегопоколенияв
МБОУ«Новообинцевская  СОШ»разработанаипринятапрограммапатриотического  воспитания
«РастимпатриотовРоссии».Программапатриотическоговоспитанияопределяетсодержание,основные

путиразвитияпатриотическоговоспитаниявмуниципальномбюджетномобщеобразовательном
учреждении, направлена на неустанную работу по созданию у школьниковчувства гордости за свою
Родину и свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницампрошлого. 5
Школьнаяпрограмма«РастимпатриотовРоссии»направленанадальнейшееформирование
гражданско-патриотического сознания учащихся, как важнейшей ценности, одной из основ

духовно-нравственногоединстваобщества.
Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось од- ной

изважнейших задач школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития
священногочувства любви к Родине. Под гражданско – патриотическим воспитанием понимается
постепенноеформированиеуучащихсялюбвиксвоейРодине,постояннойготовностикеѐзащи-
те,формированиеактивнойгражданской позиции,осознаниесвоегоместавобществе.

Деятельностьврамкахвоспитательнойработыданногомодулянаправленана:
- воспитаниеуважениякправам,свободамиобязанностямчеловека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Феде-

рации, к своеймалой родине;
- усвоениеценностиисодержаниятакихпонятийкак«служениеОтечеству»,«правовая

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода
иответственность»,омировоззренческихпонятиях«честь»,«совесть»,«долг»,«справедливость»

«доверие»идр.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отноше-

нияк Отечеству,ксогражданам,к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и

потребностивправопорядке, общественномсогласииимежкультурномвзаимодействии;
- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического насле-

дия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным
представлениямроссийского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской
деятельности,
позволяющейобъективновосприниматьиоцениватьбесспорныеисторическиедостиженияипротивор
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ечивые
периодывразвитиироссийскогогосударства;

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-
экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной
гражданскойпозицииипатриотическойответственностизасудьбустраны;

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности яв-
ляются:

- мероприятия и проекты,направленные на развитие межпоколенного диалога
(например,поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в
вопросах оп-ределения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной
ориентации, куль-турно-эстетических взглядов, нравственных принципов). Например, проекты
«Зажечь факел ду-ши», акция «Забота», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и
тружениками тыла,организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших воинов
при исполнениислужебныхобязанностей;

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного
края,природногоикультурногонаследиястраныиотдельногорегиона:
исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи;

туристическиепоездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, народных
обычаев, фольк-
лора,связанныхсприродойииспользованиемеебогатств;благоустройствотерриториишколы;

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного отноше-
ния к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню Победы
иднюзащитникаОтечества,линейки,посвященныепамятныдатамисториистраны).
Воспитание экологической культуры подрастающего поколения становится одной из

главныхзадач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию,
чтобынеделатьэкологическихошибок,несоздаватьситуаций,опасныхдляздоровьяижизни,современный
человекдолженобладатьэлементарнымиэкологическимизнаниямииновымэкологическимтипоммышле
ния.Экологическоеобразованиеивоспитаниеучащихся-
этовелениевремени,продиктованноесамойжизнью:чтобысегоднявыжитьиобеспечитьсуществованиече
ловекавбудущем,нынешнемупоколениюнеобходимоовладетьэкологическимиценностямиивсоответст
вииснимистроитьсвоивзаимоотношениясокружающиммиром.Экологическоевоспитанияспособствует
формированиюправильногоотношения ребенка к природе его окружающей, к себе и людям, как к
части природы, к вещам иматериалам природного происхождения, которыми он пользуется. Такое
отношение строится наэлементарныхзнанияхэкологическогохарактера.

Поэтому в школе реализуется Программа «Зеленая планета»,цель которой: расширениезнаний
о многообразии мира живой и неживой природы, соблюдение нравственныхи правовых
принципов природопользования,активное участие вдеятельность поизучениюи охранеприроды
своейместности.

5.4.Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Новообинцевская СОШ»,
приусловииееграмотнойорганизации,обогащаетвнутренниймирученика,способствуетформированиюу
негочувствавкусаистиля,создаетатмосферу
психологическогокомфорта,поднимаетнастроение,предупреждаетстрессовыеситуации,способствуетп
озитивномувосприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через
такиеформыработыспредметно-эстетическойсредойшколы как:

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,
залов,лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить
хоро-шимсредствомразрушениянегативныхустановокшкольниковнаучебныеивнеучебныезанятия;

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школь-
ников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работа-
ми друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнооб-
разием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих
вшколе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интереснымилюдьмиит.п.);
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- благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоекласснымируководителями
вместесошкольникамисвоихклассов,позволяющееучащимсяпроявитьсвоифантазиюитворческие
способности,создающееповоддлядлительногообщенияклассногоруководителясосвоими деть-ми;

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка деревьев и кустарников
иуходзанимив летнийпериод;

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных собы-
тий(праздников,церемоний,торжественных
линеек,творческихвечеров,выставок,собраний,конференцийит.п.);

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики:флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и
т.п., исполь-зуемой, как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни
образовательнойорганизации (во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел ииныхпроисходящихвжизнишколы знаковыхсобытий);

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройствуразличныхучастковпришкольнойтерритории;

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетическойсреды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы,
ее традициях,правилах.

4.Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбраннымсамой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
школьного вос-питанияипоследующегоихрешения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-
влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательнойорганизации) внешнихэкспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательнойработы вшколе,являются:

- принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориентирующийэкспе
ртов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим вос-
питательныйпроцесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертовна изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание
и разно-образиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждушкольниками ипедагогами;

- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующий
экспертовнаиспользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов:грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияихсовместнойсдетьмидеятельн
ости;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников,ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников
– это резуль-тат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими
социальными ин-ститутами), так истихийнойсоциализацииисаморазвитиядетей.

Основныминаправлениямисамоанализавоспитательнойдеятельности:

№ направление критерии Способполучения
информации

ответствен-
ные

Оценочный ин-
струментарий

1 Результаты воспи-
тания,социализа-
цииисаморазви-
тияобучающихся

Динамика лич-
ностногораз-
витияобучаю-

щихся
каждогокласса

Педагогическое на-
блюдение(в прото-

кол МО
наличиепроблем)

Классные ру-
ководители,З

ДВР
Педагог-

организатор

Методика
Н.П.Капусти
на
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2 Состояниесовме-
стнойдеятельно-
стиобучающихся

Наличие инте-
ресной,собы-
тийнонасы-

щенной и лич-
ностноразви-
вающейсовме-
стной деятель-
ности обучаю-
щихсяивзросл

ых

Беседы с обучаю-
щимисяиихродите-
лями, педагогиче-

скими
работниками,лидера
микласса ишколы (в
протоколМО или

совещания,ипедсове
та–ре-

зультатыкачестваво
спитания по вы-
браннымпоказате-

лям)

ЗДВР
Педагог-

организатор
Классные ру-
ководители,а
ктивные ро-
дители

Анкеты
(опросы)дляуча
щихсяиродителе

й поитогам
проведе-

ниявоспита-
тельных меро-

приятий

ПоказателикачествареализацииПрограммывоспитанияпомодулям:

№модуля Показатели Методмониторинга Ответственный
3.1 Качествосовместнойдеятельно-

сти классных руководителей и
ихклассов

Анализдинамикиот-
зывов

родителей
(письменных)
Анализведениядоку-
ментов
Анализмероприятий,
проведенныхпедаго-
гами

Классныйруководи-
тель
ЗДВР

3.2 Качествореализацииличностнора
звивающего потенциала школь-
ныхуроков

Анализдинамикире-
зультатовповеденияи
активности,учащихс
янауроках,ВШК

ЗДВР
Учителя-предметники

3.3 Качествоорганизуемойвшколевн
еурочной  деятельности идо-
полнительногообразования

Анализуровняудовле
-творенности родите-
лей,учащихся

ЗДВР
классныеруководите-

ли
3.4 Качествовзаимодействия

образо-вательной организации и
семейобучающихся

Анализ уровня
удовле-
творенностиродите-
лейУВП

Классныйруководи-
тель
ЗДВР

Педагог-организатор
3.5 Качествосуществующего в

школеученического
самоуправления

Анализ динамики
про-
дуктивнойактивност
иобучающихсявжизн
е-
деятельности
класса(школы)

Классныйруководи-
тель

Педагог-организатор

3.6 Качествопрофориентационнойра
боты образовательной организа-
ции

Анализдинамикиуча-
стия обучающихся в
проектах,уроках,экс-
курсияхит.д.

Классныйруководи-
тель
ЗДВР

3.7 Качествопроводимыхобщешко-
льныхключевыхдел

Анализдинамикире-
зультатованкетирова-
нияучастников

Классныйруководи-
тель
ЗДВР

Педагог-организатор
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3.8 Качество
работыпоправовомув

оспитаниюобучающихся

Анализпроводимыхм
ероприятий,динами-
каколичестваучащих-
ся, состоящих на
про-
филактическомучете

Классныйруководи-
тель
ЗДВР

Педагог-организатор

3.9 Качествопрофилактическойрабо- Анализработысоб- Классныйруководи-

та попропагандеЗОЖипрофи-
лактикевредныхпривычек

щественнымиорган
и-
зациями,анализпро-
ведениямероприятий

тельЗ
ДВР

Педагог-организатор

3.11 Качествопроводимыхмероприя-
тий по гражданско-
патриотическомувоспитанию

Анализотзывовроди-
телей,участиевкон-
курсах, анализ
меро-приятий

Классный руководи-
тельЗДВР

Педагог-организатор

3.12 Качествоорганизациипредметно-
эстетическойсредышколы

Анализ
проводимых

мероприятий, отзывы
учащихся,родителей

Классный руководи-
тельЗДВР

Педагог-организатор

Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяпереченьвы-
явленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическомуколлективу

Приложение

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и на-
циональнымпраздникамРоссийскойФедерации,памятнымдатамисобытиямроссийскойисто

рии и культуры

Дата Образовательноесобытие
Втечение
года

ПроведениевРоссийскойФедерацииГоданауки(2021)

СЕНТЯБРЬ
1 Деньзнаний.Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(урокподготовкидетейкдейст-

виямвусловияхразличногородаЧС)
3 Деньсолидарностивборьбестерроризмом
8 Международныйденьраспространенияграмотности
23 Международныйденьжестовыхязыков

25-29 Неделябезопасностидорожногодвижения
26 Международныйденьглухих

ОКТЯБРЬ
4 Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(приуроченкоДнюгражданскойобороныРФ)
4 Всемирныйденьзащитыживотных
5 МеждународныйДеньучителя
15 Всемирныйденьматематики

16 Всероссийскийурок«ЭкологияиЭнергосбережение»врамкахВсероссийскогофес-
тиваляэнергосбережения#ВместеЯрче

25 Международныйденьшкольныхбиблиотек
28-30 Деньинтернета.ВсероссийскийурокбезопасностишкольниковвсетиИнтернет

30 Урокпамяти(Деньпамятиполитическихрепрессий)
НОЯБРЬ

4 Деньнародногоединства(4ноября)
13 Международныйденьслепых
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16 Международныйденьтолерантности.
19 Международныйденьотказаоткурения
20 Деньсловаря(22ноября).ДеньначалаНюрнбергскогопроцесса
26 ДеньматеривРоссии

ДЕКАБРЬ
1 ВсемирныйденьборьбысоСПИДом
3 ДеньНеизвестногоСолдата.Международныйденьинвалидов
5 МеждународныйденьдобровольцавРоссии
9 ДеньГероев Отечества

12 ДеньКонституцииРФ(12декабря)
ЯНВАРЬ

4 ВсемирныйденьазбукиБрайля
27 ДеньполногоосвобожденияЛенинградаотфашисткойблокады(1944г.)

ФЕВРАЛЬ
8 Деньроссийскойнауки
15 Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтечества
21 Международныйденьродногоязыка
23 ДеньзащитникаОтечества

МАРТ
1 Всемирныйоткрытыйурок«ОБЖ»(приуроченныйкпразднованиюВсемирногоднягражда

нскойобороны).Всемирныйденьиммунитета.
8 Международныйженскийдень
18 День воссоединенияКрымасРоссией

23-29 Всероссийскаянеделядетскойиюношескойкниги.

21-27 Всероссийкаянеделямузыки длядетейиюношества
АПРЕЛЬ

7 ВсемирныйденьЗдоровья
12 Денькосмонавтики.Гагаринскийурок«Космос–этомы»
21 Деньместногосамоуправления
30 ВсероссийскийоткрытыйурокОБЖ(Деньпожарнойохраны).

МАЙ
5 Международныйденьборьбызаправаинвалидов
7 ДеньПобедысоветскогонародавВОВ1941–1945(9мая)
15 Международныйденьсемьи
22 Деньгосударственного флагаРФ
24 Деньславянскойписьменностиикультуры
31 Международныйденьотказаоттабакокурения

ИЮНЬ
1 МеждунарПДНыйденьзащитыдетей
5 Всемирныйденьокружающейсреды
6 ДеньРусскогоязыка—ПушкинскийденьРоссии(6июня)
12 ДеньРоссии
22 Деньпамятиискорби—деньначалаВОВ

ИЮЛЬ
28 ДенькрещенияРуси
25 ДеньрожденияВ.М. Шукшина

Планвоспитательнойработышколына 5-9классы
Модуль«Ключевыеобщешкольныедела»

Дела Классы
Ориентировочное
времяпроведения Ответственные

МесячникБезопасности
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Торжественнаялинейка«Здравству
й,школа!».«ДеньЗнаний»

5-9 01.09.21 ЗДВР
классные

руководителипедагог-
организатор

КТД«Безопасностьвмоемселе» 5-9 сентябрь классные
руководителипедагог
-организатор

«Вчемзалогуспеха?»(посвящение
впятиклассники).

5-9 сентябрь педагог-организатор
классныеруководител
и

УчастиевоВсероссийскойакции«Добрые
уроки»

5-9 сентябрь педагог-организатор
классныеруководител
и

МесячникПожилогоЧеловека
Акция«Зажечьфакелдуши» 5-9 октябрь ЗДВР

педагог-организатор
классныеруководители

«День учителя»: акция по
поздравлениюучителей,учителей-
ветерановпедагогическоготруда

5-9
октябрь

ЗДВР
педагог-организатор
классныеруководители

КТД«Культурныйкалейдоскоп»:
- «Алтайзнакомыйинезнакомый»;
- «Алтайкультурный»;
- «Алтайправославный»;
- «Алтайспортивный»;
- «Алтайсовременный»;
- «Алтайремесленный»;
- «Алтаймногонациональный»

5-9 октябрь ВР
педагог-организатор
классныеруководители

МесячникЗОЖ
Неделятолерантности 5-9 ноябрь ЗДВР

классныеруководителипедагог-
организатор

Деньвежливости 5-9 ноябрь педагог-организатор
классныеруководител
и

Антинаркотическаяакция«Здоровоепоколение
»(кл.часы,встречи,конкурсы)

5-9 ноябрь ЗДВР
классныеруководители

Мероприятия ко дню Матери:
выставкарисунков,фотографий,акциипопозд
равлениюмамсДнемматери,конкурснаяпрогр
амма
«Мама,папа,я–
отличнаясемья!»,внутриклассны
емероприятия.

5-9 ноябрь ЗДВР
классныеруководителипедагог-

организатор

Учения«Правилаповедениявситуацияхсза
хватомзаложников»

5-9 сентябрь УчительОБЖ,ЗДВР

Практикум«Средстваиндивидуальнойзащиты» 5-9 сентябрь Учитель
ОБЖЗДВ
Р

Лекция«Организацияэвакомероприятийприу
грозетеррористическогоакта»

5-9 сентябрь УчительОБЖ,ЗДВР

Моделированиеситуации«Захваттеррористамиу
чрежденияидействияобучающихся»

5-9 сентябрь УчительОБЖ,завхоз
ЗДВР

Практикум «Транспортировка пострадавших
наподручныхсредствах»

5-9 сентябрь УчительОБЖ,классныер
уководители

Месячникэстетическоговоспитания
КТД«Новыйгодкнамидет»:работа
мастерскойДедаМороза,конкурсновогоднНих
газет,новогодниепраздники

5-9 декабрь ЗДВР
классныеруководителипедагог-
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организатор

Неделя«Вмиресемейныхценностей» 5-9 декабрь Педагог-организатор
Социальный

педагогклассныеруковод
ители

Месячникпрофориентации
КТД«Своебудущеестроюсам»(творческиек
онкурсырисунков,кроссвордов,ребусов)

5-9 январь ЗДВР
классныеруководителипедагог-

организатор
Месячникгражданскогоипатриотическоговоспитания.Месячникмолодогоизбирателя
Военно-патриотическиймарафон

- акцияпопоздравлениюпапидедушек,ма
льчиков, конкурсгазет;
- урокимужества;
- внутриклассныемероприятия

5-9 февраль ЗДВР
педагог-организатор
классныеруководители

Деньнаукившколе:защитапроектови
исследовательскихработ.

5-9 февраль ЗДВРиУР
МО учителей –
предметников

Мероприятияврамкахмесячникамолодого
избирателя

5-9 февраль руководительКМИ

Месячникнравственноговоспитания
Фестиваль«Хороводталантов»:

- творческоеполотно«Маминдень»;
- акцияпопоздравлениюмам,бабушек,де
вочек;
- внутриклассныемероприятия;
- «Миссшколы»;

5-9 март ЗДВР
классныеруководителипедагог-

организатор

Месячникэкологическоговоспитания
КТД«КакпрекраснаЗемляинанейч
еловек»:

- акция«Весенняянеделядобра»;
- конкурсрисунков,плакатов;
- «Гагаринскийурок»;
- Экологическаяакция«Бумажныйбум»

5-9 апрель ЗДВР
классныеруководителипедагог-

организатор

Месячникнравственно-патриотическоговоспитания
КТД«НаследникиВеликойПобеды»:почтаПо
беды(конкурспоздравительныхоткрытокипи
сем«Спраздником,ветеран!»),проект
«ОкнаПобеды»

5-9 май ЗДВР
классныеруководителипедагог-

организатор

Праздник школы
«Триумф»Слетотличников
иударников

5-9 май ЗДВР
классныеруководители

Торжественная
линейка«Последнийз

вонок»

5-9 май ЗДВР
классныеруководители

Выпускнойвечервшколе 5-9 июнь ЗДВР
Единыеинформационныедни:
-Всероссийский урок безопасности
школьниковвсети Интернет»;

- Всероссийскийурок«ЭкологияиЭнергосбере
жение» в рамках Всерос-
сийскогофестиваляэнергосбережения#ВместеЯ
рче;
- «ДеньпамятижертвДТП»;
- «ДеньКонституцииРФ»;
- «ДеньвоинскойславыРоссии»

5-9 втечениегода ЗДВР
педагог-

организаторклассныер
уководители
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Модуль«Подростокизакон»
Знакомствообучающихсяшколыснор-
мативно-
правовойбазой,сопровождающейвоспитательн
ыйпроцесс(вт.ч.законРФ№273
«Обобразовании»,«Конвенцияоправахребенка
»)

5-9 сентябрь классныеруководители

Организация занятости детей
иподростковвсвободноеотуроковвремя,вт.ч.ип
одростков,состоящихнаучетеворганах
системыпрофилактики.

5-9 сентябрь педагог-
организаторклассныеру
ководители

Месячник «Безопасность в моем
селе»:профилактикаДДТТ,
пожарнойбезопасности,экстремизма,т
ерроризма,
разработка схемы-маршрута «Дом-
школа-дом»,учебно-
тренировочнаяэвакуацияучащихсяиззда
ния

5-9 сентябрь ЗДВР,
классные

руководители,руководители
отрядов ДЮП,ЮИД,

учительОБЖ
и.о.ответственногозаТБ иОТ

Общешкольныйурок«Уголовнаяответственностьз
адействиятеррористическогохарактера»

5-9 сентябрь ЗамдиректорапоУВР,учительО
БЖ,учительобществознания

Декада«Правоваяэкспедиция»
ЕДП (Единый день профилактики пра-
вонарушений и деструктивного
поведения)Беседа«Телефондоверия»

5-9 октябрь ЗДВР
инспектора

ГИБДД,инспектораП
ДН,спе-

циалистыКДНи ЗП
социальныйпедагог

День правовой защиты детей.
Просмотр,обсуждение видеоролика на
правовуютематику.Анкетированиеучащихс
янаслучай
нарушенияихправисвободвшколеисемье.

5-9 ноябрь социальный
педагогинспекторПД
НЗДВР

Участиевконкурсесоциальнойрекламыпо
безопасностидорожногодвижения.

5-9 январь классныеруководители

МесячникМолодогоизбирателя 5-9 февраль руководительКМИ
Декадабезопасностидорожногодвиже-ния 5-9 май классныеруководители

ЮИД«Дорожныйпатруль»
Межведомственная
профилактическаяакция«Каникулы»
.

5-9 каникулярн
ыедни

классные
руководителисоциаль
ныйпедагог

Индивидуальнаяпрофилактическаяра-
ботасдетьми, состоящими на учете в органах
системыпрофилактикиидеть-
мигруппы«риска»,
находящимисянаклассномконтроле

5-9 поплануИПР классные
руководителисоциальныйпедаго

г
ЗДВР

Осуществление
межведомственного

взаимодействиясправоохранительнымиоргана
ми,медицинскимиучреждениямивпроцессеорг
анизациипрофилактической
работы

5-9 втечениегода ЗДВР
социальный

педагог,инспектора
ГИБДД,

ПДН,специалистыКДНи
ЗП

ЕДП(Единыйденьпрофилактикиправонаруше
нийидеструктивногоповедения)

5-9 втечениегода ЗДВР
инспекторПДНсоци
альныйпедагог

Инструктажис учащимися
направовуютемат

ику

5-9 втечениегода классныеруководители

ВстречиинспектораПДНсучащимися 5-9 ноябрь(7-8кл.)
декабрь (5-6кл.)
февраль(9 кл.)

ЗДВР
социальныйпедагогинспекторП

ДН
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Встречи со специалистами ПДН, КДН
иЗП,прокуратуры

5-9 втечениегода ЗДВР
социальныйпедагог

РаботаШкольнойСлужбыпримирения
иСовета Профилактики

5-9 втечениегода ЗДВР
Социальныйпедагог

БеседаинспектораГИБДДпоклассампо
профилактикеДТП

5-9 1 развчетверть ЗДВР
инспекторГИБДД

Выставкилитературыправовой
направленности

5-9 втечениегода педагог-библиотекарь
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Модуль«Безопасностьи здоровье»
МесячникБезопасности(мероприятияпо
профилактикеДДТТ)

5-9 сентябрь ЗДВР
классные

руководителиучительО
БЖиФК

Учебно – тренировочная эвакуация
сучащимисяпоотработкенавыковбезо

пасного
поведенияприугрозетеррористическогоактаич
резвычайныхситуациях.

5-9 сентябрь классные
руководителии.о.ответственно
гозаТБ иОТ

«Ориентирназдоровье!(деньБегуна) 5-9 сентябрь ЗДВР
классныеруководителиучитель

ФК
Оформлениеуголкаоздоровомпитании 5-9 сентябрь ЗДВР

Педагог-организатор
Инструктажиполичнойбезопасности:

- «Инструкция по правилам безопасности
приобнаружениинеразорвавшихсяснарядов,
мин,гранат и неизвестныхпакетов
- «Инструкцияпоправиламбезопасногоповедени
япопредотвращениютерро-
ристическихактов,техникебезопасностипритерр
акте»
- «Памятка о выполнении
ЗаконаАлтайскогокраяот07.12.2009N9
9-ЗС

«Обограничениипребываниянесовершенно
летнихвобщественныхместах
натерриторииАлтайскогокрая»

5-9 сентябрь классныеруководители

Инструктажиполичнойбезопасности:
-
«Инструкцияпоправиламбезопасного
поведения
надорогахина транспорте»
-«Инструкцияпо безопасному поведению
вбыту»
«Инструкцияпопрофилактикенегативных
ситуаций водворе,наулицах,домаи
вобщественныхместах»
-«Инструкция«Безопасныйинтернет–детям»
-
«Инструкцияпоправиламповедениявовремяо
сеннихканикул»

5-9 октябрь классныеруководители

Антинаркотическая акция
«Здоровоепоколение»
Спортивныйпраздник«Авамслабо
сдатьнормативыГТО?»

5-9 ноябрь ЗДВР
классные

руководителиучителяФ
К

клуб«Лидер»
Инструктажиполичнойбезопасности:

- «Инструкция«ПАМЯТКАобответст-
венностизадействия,связанныеснезаконнымоб
оротомнаркотическихсредств»
- «Инструкция по пожарной безопасности
дляобучающихся»

5-9 ноябрь классныеруководители

Инструктажиполичнойбезопасности:
-
«Инструкцияпоправиламбезопасного
поведения
наводоемахвзимнийпериод»
-
«Инструкцияпоправиламбезопасного
поведениявовремягололеда»
-

5-9 декабрь классныеруководители



535

«Инструкцияпоправиламповеденияво
времязимнихканикул»

Инструктажиполичнойбезопасности:
-

«Инструкцияпобезопасномуповедениюд
етейнаобъектах железнодорожного
транспорта»

5-9 январь классныеруководители



536

Военно-патриотическиймарафон
-«Веселыестарты»-спортивно-
игроваяпрограмма)
-Мероприятияпоклассам

5-8 февраль учитель ФК
классныеруководители

Час Земли 5-9 март классныеруководители
Инструктажиполичнойбезопасности:
-«Инструкция по правилам

безопасногоповедения
наводоемах ввесеннийпериод»
-«Инструкция по правилам

безопасногоповедениявовремя
сходаснегаиголо-леда»
-
«Инструкцияпоправиламповедениявовр
емя весеннихканикул»

5-9 март классныеруководители

Всемирный день
здоровьяПрофилактическаяакция«Нашеуч
реждение
-противкурения».
«Экологияиздоровье»

5-9 апрельсе
нтябрьа
прель

ЗДВР
педагог-
организаторклассныеруков
одители

Инструктажиполичнойбезопасности:
-«Инструкция «ПАМЯТКА об ответст-
венностизадействия,связанныеснезаконнымоб
оротомнаркотическихсредств»

8-9 апрель классныеруководители

ДекадапопрофилактикеДДТТ 5-9 май педагог-организатор
ЮИД «Дорожныйпатруль»

Инструктажиполичнойбезопасности:
-
«Инструкцияпоправиламбезопасногоповеден
ия
наводоемахвлетнийпериод»
-«Инструкция «Памяткао выполнении
ЗаконаАлтайскогокраяот07.12.2009N 99-
ЗС«Обограничении
пребываниянесовершеннолетних
вобщественныхместахнатерриторииАлтайско
гокрая»
-«Инструкция по правиламповедения во
времялетнихканикул»

5-9 май классныеруководители

СдачанормативовГТО 5-9 втечениегода учительФК
ДеньЗдоровья«Спорт,воздухиигра–
школавечномолода»

5-9 1 развчетверть учитель
ФКпедагог-
организатор

Инструктажисучащимисяполичнойбезопасност
и

5-9 1развмесяц классныеруководители

Посещениеспортивныхсекций 5-9 порасписанию руководителисекций
Классныечасыпрофилактическиеипопр
опагандеЗОЖ

5-9 пографику классныеруководители

Организацияигровыхперемен 5-9 ежедневно классные
руководителипедагог
-организатор

Беседыилекциимедицинскихспециа-
листов

6-9 втечениегода ЗДВР
педагог-организатор

Участиевмассовыхстартах«Кросснаций»,
«Президентскиеспортивныесостязания»,
«Шиповкаюных»,«ЛыжняРоссии»,«КольцоП
обеды»

5-9 втечениегода учительФК
педагог-
организатор
ЗДВР

Участие в районной спартакиаде
школьниковисоревнованияхпоотдельнымви
дамспорта

5-9 втечениегода классныеруководители
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Психолого-педагогическое
обследованиепожизнестойкости

5-9 январь классные
руководителипедагог
-организатор

Индивидуальные консультации
дляучащихсяпоснижениюуровня
тревожности (центрППМС-помощиг.Алтай)

5-9 втечениегода классные
руководителипедаго
г-
организаторсоциаль
ныйпедагог
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Конкурс«Самыйспортивныйиздоровыйкласс
»

5-9 втечениегода учительФК

Видеолекторийпопрофилактикевред
ныхпривычек

5-9 втечениегода классныеруководители
педагог-организатор

«Модуль«Детскиеобщественныеобъединения»
Трудоваяакция«Школьныйдвор» 5-9 сентябрь педагог-

организаторклассныер
уководители

Благотворительнаяакция«Слюбовьюкдругу» 5-9 сентябрь-октябрь педагог-
организаторклассныер
уководители

Социально-благотворительная акция
«Посылка»

5-9 октябрь педагог-
организаторклассныер
уководители

Деньсамоуправления.Концертнаяпрограмма,
посвященнаяДнюучителя

педагог-организатор

«Параднаядверь»,смотрклассныхуголков 5-9 ноябрь педагог-организаторклассные
руководители

Операция«Птичьястоловая» 5-9 январь ЗДВР
классные

руководителипедагог-
организатор

Акция«Даритекнигислюбовью» 5-9 март педагог-
библиотекарьклассныеруко
водители

ВесенняяНеделяДобра(рядмероприятий,
осуществляемыхкаждымклассом:
«Чистыйгород-
чистаяпланета»,«Памятипавших»,«Посадидере
во»,«Подарок
младшемудругу»,«Здоровая перемена»идр.)

5-9 апрель классные
руководителипедагог
-организатор

Работавклассахволонтерскогоотряда
«Добро»:

5-9 втечениегода педагог-организатор

Размещениесозданныхдетьмирассказов
,стихов,сказок,репортажей на
Сайте,вродительских чатах

5-9 втечениегода классныеруководители

Видео-
,фотосъемкаклассныхмероп
риятий.

5-9 втечениегода классныеруководители

Участиевпроектах иакциях:
- ВП«Классныевстречи»;
- ВП«Классныйчас.Перезагрузка»;
- ВП«Добронеуходитнаканикулы»
- ДниЕдиныхДействий:
- ДеньЗнаний
- День Учителя
- ДеньнарПДНогоединства
- Деньматери
- Деньнеизвестногосолдата
- ДеньКонституции
- Денькнигодарения«Подарикнигу»
- Деньсчастья
- Деньсмеха
- акция«Будьздоров!»
- ДеньЗемли
- ДеньПобеды
- акция«Мойкосмос»

5-9 втечениегода педагог-
организаторклассныеру
ководители

Модуль«МояРодина»
ДеньпамятиА.Мельникова 5-9 03.10.2021 педагог-организатор
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Экскурсия«Историяшколы» 5классы октябрь Классныеруководители
КТД«Культурныйкалейдоскоп» 5-9 октябрь классные

руководителипедагог-
организатор

МастерскаяДедаМороза 5-9 декабрь классныеруководители
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педагог-организатор
Выставка«Новогодняяигрушка» 5-9 декабрь классные

руководителипедагог-
организатор

Участиево
всероссийскойакции:Деньнеизвестногосолдата
»

5-9 декабрь классные
руководителипедагог-
организатор

Единыйинформационныйдень«Ден
ьгероевОтечества»

5-9 декабрь классныеруководители

Участиевкраевойакция«Дети–
детям»(посещениеподшефныхорганизаций:бол
ьницы,
дет.сады)

5-9 декабрь педагог-
организаторклассныеру
ководители

Часпамяти«БлокадаЛенинграда» 5-9 январь ЗДВР
классныеруководители

День
защитниковОтечества:праздничнаяпрограммад
ляпап,экскурсияврайонныйму-зейистории

5-9 февраль педагог-организатор
классныеруководител
и

Урокимужества«Героиживутрядом» 5-9 февраль ЗДВР
классныеруководители

Конкурс чтецов «Строки
опаленныевойной»

5-9 февраль ЗДВР
классныеруководители

Выставка«Семейноетворчество» 5-9 март классные
руководителипедагог
-организатор

«Гагаринскийурок» 5-9 12.04 классныеруководители
педагог-организатор

Биатлон,посвященныйпамятиА.Мельникова 5-9 20.04. классные
руководителипедагог-

организатор
учителяОБЖиФК

Акция«Георгиевскаяленточка» 5-9 26.04 классныеруководители
педагог-организатор

Урокимужества 5-9 07.05. классные
руководителипедагог
-организатор

Акция«Вахтапамяти» 5-9 май классные
руководителипедагог
-организатор

«Бессмертныйполк» 5-9 09.05. классныеруководители
педагог-организатор

Акция«Ночьмузеев-2022» 5-9 22.05 классные
руководителипедагог
-организатор

Экскурсиивмузеи:
- краеведческий
- музей«Камня»
- музей«Горнаяаптека»
- музейим.М.Т.Калашникова

-музейкосмонавтикивс.Полковниково

5,6
8
8
9
7

2разавгодс
ентябрьно
ябрьоктяб
рьмай

классныеруководители

Посещениевыездныхпредставлени
йтеатров,концертоввшколе

5-9 втечениегода классныеруководители
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Посещениекультурно-
досуговыхучрежденийгорода:

- театрДрамыим.В.М.Шукшина
- филармония
- МолодежныйтеатрАлтая
- дендрарий

5-9 течениегода классныеруководители

Походвыходногодня 5-9 втечениегода классныеруководители
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УчастиевоВсероссийских проектах:
- «Мояистория»;
- «Прогулкипостране»
УчастиевоВсероссийскомконкурсе
«ЯпознаюРоссию»

5-9 втечениегода классныеруководители

Участиевпроекте«Любисвойкрай»:
- «ВолонтерыПобеды»;
- «ЛесПобеды»;
- «ЖивыеурокиАлтая»;
- «Начнисдоматвоего»

5-9 втечениегода педагог-
библиотекарьклассныеруко
водители

Проведениекнижныхвыставок,творчески
хконкурсовнабазешкольнойбиблиотеки

5-9 втечениегода педагог-библиотекарь

Библиотечные урокина базе сельской библиоте-
ки

5-9 втечениегода педагог-библиотекарьпедагог-
организатор

Библиотечныеуроки,посвященныепа
-мятнымдатам

5-9 втечениегода педагог-библиотекарь

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды»
Выставки рисунков, фотографий твор-
ческихработ,посвященныхсобытиями
памятнымдатам

5-9 втечениегода классные
руководителипедаго
г-организатор

Оформлениеклассныхуголков 5-9 втечениегода классные
руководителипедагог
-организатор

Трудовыедесантыпоуборкетеррито-
риишколы

5-9 втечениегода классные
руководителипедагог
-организатор

Праздничноеукрашениекабинето
в,оконкабинета

5-9 втечениегода классные
руководителипедагог
-организатор

Трудовойдесантпоозеленениюшкольныхклумб 5-9 сентябрь,
майиюнь-
август

классныеруководители

Праздничноеукрашениекабинето
в,оконкабинета, рекреаций

5-9 втечениегода классныеруководители

Акция«Персональнаявыставка» 5-9 март классныеруководители
педагог-организатор

Модуль«Классноеруководство»
Контрользауспеваемостьюипосещаемостьюо
бучающихся

5-9 ежедневно классныеруководители

Сбор
сведенийиобновлениеданныхосоциальн
омсоставеобучающихсяшколы(социаль
ныйпаспорткласса)

5-9 сентябрь классныеруководители

Организациягорячегоильготногопитания 5-9 сентябрь классныеруководители

Сверкасписковдетей,состоящихнаучетев
КДНиЗП, ПДН,ВШК

5-9 сентябрь классныеруководители

Вовлечениеучащихсявовнеурочнуюработукла
сса,вучреждениядополни-
тельногообразования,вучастиевтворческихкон
курсах,
спортивныхсоревнованиях

5-9 постоянно классныеруководители

Выявлениенесовершеннолетнихисемей,с
которыминеобходимапрофилактическая
работа

5-9 втечениегода классныеруководителиЗДВР
социальныйпедагог
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Классныечасысогласнотематикепонаправлени
ям(нравственные,профи-
лактические,правовые,поформированию
жизнестойкости)

5-9 попонедельникам классныеруководители

Сборинформацииозанятостивканикулярное
время обучающихся,
состоящихнаразныхформахучета

5-9 перед
началомка
никул

социальныйпедагогклассныер
уководители
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Беседы«Культурапитания»,«Рацио-
нальноепитание»

5-9 втечениегода Педагог-
организаторклассныеруков
одители

ШМОклассныхруководителей 5-9 сентябрь,ноябрь,
март,май

ЗДВР

Участиеврайоннойспартакиадешкольников
и соревнованияхпо отдельнымвидамспорта

5-9 втечениегода классныеруководители

Участиевшкольномконкурсе«Классгода
»

5-9 втечениегода классныеруководители

Участиевпрофессиональныхконкурсах,семинар
ах

5-9 втечениегода классныеруководители

Планирование воспитательной
работы склассом

5-9 1развполугодие классныеруководители

Участиевпроведениимежведомственныхпроф
илактическихакциях«Вернемдетейвшколу»,«
Каникулы»,«Соберемдетейвшколу»

5-9 попланукомитета классныеруководители

-УчастиевоВсероссийскихпроектах:
- «Классныйчас.Перезагрузка»;
- «Научноеориентирование»;

5-9 1развполугодие классныеруководители

Модуль«Школьныйурок»
(согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников)

Предметныенедели:
- биологииигеографииихимии;
- математики,физики;
- русскогоииностранныхязыков;
- историииобществознаниянедели:

5-9 апрель
ноябрья
нварьф
евраль

МОучителей-предметников

Дополнительноеобразование
Спортивнаясекция(«Волейбол»,«Баскетбол»
,клуб«Лидер»

5-6 1,3,5 УчительФК

«Рукодельницы» 5-8 2 Педагог-организатор
Клубинтеллектуалов 5-9 4 ЗУВР
ДЮП«Спасатели» 5 4 Социальныйпедагог
ЮИД«Дорожныйпатруль» 5 2 Учитель ОБЖ

Модуль«Самоуправление»
Выборылидеров,активовклассов,рас-
пределениеобязанностей.

5-9 сентябрь классныеруководители

Общешкольное
выборноесобраниеучащихся:выдвижениека
ндидатуротклассов
вСоветУчащихсяшколы,голосованиеит.п.

5-9 сентябрь ЗДВР
Педагог-организатор

Конкурс«Классгода» 5-9 втечениегода ЗДВР



545

Работавсоответствиисобязанностями 5-9 втечениегода классныеруководители
Общешкольное отчетное собрание
учащихся:отчеты членов Совета
обучающихся школы опроделаннойработе.
Подведениеитоговработызагод

5-9 май ЗДВР

Рейды«Самыйчистыйкласс»,«Сохранностьуче
бной литературы», «Внешний вид»,
«Поведение»,«Сменнаяобувь»

5-9 май ЗДВР
педагог-организатор

Модуль«Профориентация»

Дела,события,мероприятия Классы
Ориентировочное
времяпроведения Ответственные

Месячникпрофориентации  в  школе
«Своебудущеестроюсам»(творческиеконкурс
ы рисунков, кроссвордов,
ребусов«Всепрофессииважны–выбирай
навкус!»):
- проекты «Профессии моей семьи»,
«Семейныединастии»

5-9 январь ЗДВР
классные

руководителипедагог-
организатор

ПосещениеднейоткрытыхдверейвСсузах
, Вузах

9 втечениегода ЗДВР
классныеруководители

Изучениекурса «Найдисебя» 9 втечениегода» классныеруководители
Циклпрофориентационныхклассныхчас
ов

9 втечениегода классныеруководители

Посещениепрофориентационныхвы-
ставок, ярмарок профессий

9 втечениегода классныеруководители

УчастиевоВсероссийскихпроектахпо
профориентации:

- «ПроеКТОриЯ»
- «Билетвбудущее»
- «Профориентациявцифровуюэпоху»

5-9 втечениегода ЗДВР
классныеруководители

Экскурсиинапредприятиягорода 9 ктечениегода ЗДВР
классныеруководители

Модуль«Семьяишкола»
Заполнение социальных

паспортовклассов
5–9 сентябрь ЗДВР

классные
руководителисоциальны

йпедагог
Акция«Соберемдетейвшколу» 5–9 сентябрь ЗДВР

классные
руководителисоциальны

йпедагог
Обработкаданныхсоциальныхпаспортов
классов.Заполнениесоциальногопаспорт
аОУ

5–9 сентябрь ЗДВР
классные

руководителисоциальны
йпедагог

Проведениеразъяснительной  работы  среди
родителейпопрофилактикетерроризмаиэкстрем
изма

5–9 сентябрь ЗДВР
Классныеруководите-ли

Участие родителей в проведении
об-
щешкольных,классныхмероприяти
й:
«Бумажный бум», «Бессмертный
полк»,новогодние праздники,
«Мама,папа, я –отличная семья!»

5-9 втечениегода ЗДВР
классные

руководителипедагог-
организатор

Организацияпсихолого-
педагогическогообследованияпожизне
стойкости.
Анализобследования

5-9 январь классные
руководителисоциа
льныйпедагог
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Общешкольноеродительскоесобрание 5-9 декабрь директоршколы
ЗДВРиУР

Школа Ответственного
Родительства(педагогическое
просвещение родите-
лейповопросамвоспитаниядетей)

5-9 1развчетверть классныеруководители
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Информационноеоповещениечере
зшкольныйсайт

5-9 втечениегода ЗДВР

Часконсультаций 5-9 втечениегода классныеруководители
РаботаШкольнойСлужбыпримиренияи
Советапрофилактики

5-9 поплануСовета социальныйпедагог

УчастиевКорпоративномуниверситете
«Семейнаяакадемия»

5-9 втечениегода классныеруководители

Выявлениесемей,вкоторыхпрактикует-
сяжестокоеобращениесдетьми

5-9 втечениегода классныеруководители

Патронажсемей,состоящихнаучетев
КДНиЗП,ПДН,ВШК

5-9 втечениегода классныеруководители

Участие представителей
родительскойобщественности в
муниципальных
икраевыхродительскихсобраниях

5-9 втечениегода классныеруководители
ЗДВР
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2.3. Программакоррекционнойработы
Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом ос-

новнойобразовательнойпрограммы МБОУ«Новообинцевской СОШ».Программакоррекционной
работы разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.

ВсоответствиисФГОСОООпрограммакоррекционнойработыдолжнабытьнаправленана
осуществление индивидуально ориентированной психологопедагогической помощи детям с труд-
ностямивобученииисоциализациивосвоениипрограммыосновногообщегообразования,ихсо-
циальную адаптацию и личностное самоопределение.
Программакоррекционнойработыобеспечивает:
 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихся,направленности

личности, профессиональных склонностей;
 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образователь-

ной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и
мониторингдинамикиихразвития,личностногостановления,проведениеиндивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий;

 успешноеосвоениеосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразова-
ния,достижениеобучающимисяструдностямивобученииисоциализациипредметных,ме-
тапредметных и личностных результатов.

Программакоррекционнойработысодержит:
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 пландиагностическихикоррекционно-развивающихмероприятий,обеспечивающихудовле-
творение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими
программы основного общего образования;

 описаниеусловийобученияивоспитанияобучающихся,использованиеметодовобученияи
воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий;

 описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-развивающихкурсов;пе-
речень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);

 планируемыерезультатыкоррекционнойработыиподходыкихоценке.
Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и воспита-

ния, позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся по-
средством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и
дифференциацииобразовательногопроцесса.Программакоррекционнойработыуровняосновного
общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным,
средним).Программаориентировананаразвитиепотенциальныхвозможностейобучающихсяиих
потребностейболеевысокогоуровня,необходимыхдлядальнейшегообученияиуспешнойсоциа-
лизации.Программакоррекционнойработыможетбытьреализованаприразныхформахполучения
образования, включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий.

Программакоррекционнойработыпредусматриваеторганизациюиндивидуальноориентиро-
ванныхкоррекционноразвивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеиндивидуаль-
ных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного общего



551

образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы варьиру-
ется исходя из потребностей обучающихся МБОУ«Новообинцевской СОШ». Объем помощи,
направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на
основании заключения психолого-педагогического консилиума образовательной организации
(ППк) и психолого-медико-педагогическойкомиссии (ПМПК) при наличии. Реализацияпрограммы
коррекционной работыпредусматривает создание системы комплексной помощи на основе взаимо-
действия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей
деятельности.

Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педаго-
гический консилиум МБОУ«Новообинцевской СОШ».

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения основного общего
образования и включает следующие разделы:
 Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы.
 Переченьисодержаниенаправленийработы.
 Механизмыреализациипрограммы.
 Условияреализациипрограммы.
 Планируемыерезультатыреализациипрограммы.

Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы

ЦельПрограммыкоррекционнойработызаключаетсявопределениикомплекснойси-
стемыпсихологопедагогическойисоциальнойпомощиобучающимсяструдностямивобучениии
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социализациидляуспешногоосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынаосновекомпенса- ции
имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной
компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи Программы коррекционной работы отражают разработку и реализацию содержа-
ния основных направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофи-
лактическое, консультативное, информационно-просветительское).

Задачипрограммы:определениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучаю-
щихся с трудностями в обучении исоциализациии оказаниеим специализированнойпомощипри
освоении ООП ООО;

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для полу-
чения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации,
для развития их личности, познавательных и коммуникативных способностей;

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционноразвивающих
образовательныхпрограмм,учебныхплановдляобучающихсяструдностямивобученииисоциа-
лизации с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;

реализациякомплексногопсихолого-педагогическогоисоциальногосопровожденияобуча-
ющихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);

реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофессиональ- ной
ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; обеспечение сетевого
взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с трудно-
стями в обучении и социализации;
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осуществлениеинформационно-просветительскойиконсультативнойработысродителями
(законными представителями) обучающихся трудностями в обучении и социализации.

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы:
 Преемственность.Принципобеспечиваетсозданиеединогообразовательногопространствапри

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных обра-
зовательных программ основного общего образования, необходимых детям с трудностями в
обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь про-
граммы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образова-
ния: программой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и
социализации обучающихся. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию
специалиста,которыйпризванрешатьпроблемуребенкасмаксимальнойпользойивинтересах
ребенка.

 Непрерывность.Принципгарантируетребенкуиегородителямнепрерывностьпомощидопол- ного
решения проблемы или определения подхода к ее решению.

 Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразова- ния
детьми, имеющими различные трудности в обучении и социализации.

 Комплексностьисистемность.Принципобеспечиваетединствовподходахкдиагностике,обу-
чениюикоррекциитрудностейвобученииисоциализации,взаимодействиеучителейиспециа-
листов различного профиля в решении проблем ребенка. Принцип предполагает комплексный
психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную работу
педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог).
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Переченьисодержаниенаправленийработы
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ

«Новообинцевской СОШ» создана с учётом особенностей и традиций учреждения,
предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих
способностей личности.
Дети,пришедшиевшколу,имеютразныестартовыевозможностииразличныйуровеньподготовки к
учебной деятельности. В процессе обучения часть из них оказывается в сложной жизненной
ситуации из-за занятости родителей на работе, материального неблагополучия семьи, отсутствия
одного из родителей и в силу других причин.

Вкоррекционнойпрограммевыделяютсяследующиенаправлениякоррекционнойработы -
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское–раскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформахдеятельности
образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Консолидация всех
направлений коррекционной работы и взаимодействие специалистов различного профиля
позволяет выполнять задачи программы коррекционной работы.

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогиче-
скогосопровождениядетей струдностями вобучениии социализации. Характеристикасодержа-
ния направлений коррекционной работы:

Диагностическая работавключает:
 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяструдностямив

обучении и социализации при освоении ООП ООО;
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 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического
(психологического)и(или)физическогоразвитияобучающихсяструдностямивобучениии
социализации;

 подготовкарекомендацийпооказаниюимпсихологопедагогическойпомощивусловияхобра-
зовательной организации;

 определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосяструдностямив
обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;

 изучениеразвитияэмоционально-волевой,познавательной,речевойсфериличностныхосо-
бенностей обучающихся;

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающихся;
 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающихся;
 изучениеиндивидуальныхобразовательныхисоциально-коммуникативныхпотребностей

обучающихся;
 системный мониторингуровня и динамики развития ребенка, атакжесоздания необходимых

условий,соответствующихиндивидуальнымобразовательнымпотребностямобучающегосяс
трудностями в обучении и социализации;

 мониторингдинамикиуспешностиосвоенияобразовательныхпрограммосновногообщего
образования, включая программу коррекционной работы.

Цель:выявлениепроблемитрудностейвразвитииучащихся,определениепричиних возникновения.
Направления Планируемые Видыиформы Сроки Ответственны
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деятельности результаты деятельности,
мероприятия

е

Психолого-педагогическаядиагностика
Первичная
диагностикадля
выявления
«группыриска»,
анализ
рекомендаций
территориальной
ПМПК

Создание банка
данныхучащихся,
нуждающихся в
специализирован
ной помощи

Наблюдение,
психологическое
обследование,
консультации с
родителями,

беседы с
педагогами

Май -
октябрь

Зам.директора
по УВР
Социаль
ный
педагог

Учителя-
предметники

Комплексная
диагностика
«группыриска»

Получение
объективных
сведений об
учащихся на
основании
диагностической
информации.

Диагностика.
Консультации с
классными
руководителями
учащихся с ОВЗ.
Заполнение
необходимых
документов

Сентябрь -
ноябрь

Социальный
педагог
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(заключения
диагностических
обследований,
карты,протоколы
обследований)

Анализ причин
возникновения
трудностей в
обучении.

Выбор
индивидуального
образовательного
маршрута с
целью решения
имеющихся
трудностей.

Составление
индивидуальной
коррекционно-
развивающей
программы

Октябрь-
ноябрь

Социальный
педагог

Экспертиза.
Выявление
резервных
возможностей
учащихся

Корректировка
планирования
коррекционно-
развивающей
работы с
учащимися на
основе
проведенного
анализа.

Составление
индивидуальной
коррекционно-
развивающей
программы

Втечение года Социаль
ный
педагог
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Социально-педагогическаядиагностика
Определение
социального
статуса семьи
учащегося,
имеющего
ограниченные
возможности
здоровья

Получение
объективной
информации об
организованност
и учащегося,
уменииучиться,
особенностей
личности,уровня
знаний по
предметам

Анкетирование
родителей,
наблюдение во
время занятий,
посещениесемьи,
беседас
родителями.
Составление
характеристик.

Сентябрь -
октябрь

Социальны
й педагог

Классный
руководите
ль

Медицинскоесопровождениеосуществляетсямедицинскимработником,работающимвшколепо
договорус КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ»,атакжевнешними специалистами, у которых
наблюдается ребенок и включает:
 ОбследованиесостоянияздоровьяребенкадляПМПк:анализданныхмедицинскойкарты,

оформление медицинской части карты ребенка для ПМПк.
 Анализсостоянияздоровьяребенкаиреализациюрекомендацийпоитогамежегодной
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диспансеризации: изучение итогового заключения педиатра поликлиники после
диспансеризацииирекомендацийспециалистов,доведениерекомендацийдосведения родителей,
классного руководителя и других работников школы.

 Динамическоенаблюдениеувнешнихспециалистов:наблюдениеуспециалистоввслучае
необходимости.

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает:
 реализациюкомплексногоиндивидуальноориентированногопсихолого-педагогическогоисо-

циальногосопровожденияобучающихсяструдностямивобученииисоциализациивусловиях
образовательного процесса;

 разработкуиреализациюиндивидуальноориентированныхкоррекционноразвивающихпро-
грамм;

 выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с
образовательнымипотребностямиобучающихсяструдностямивобученииисоциализации;ор-
ганизацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации;

 коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-волевой,познавательной и
коммуникативно-речевой сфер;

 развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхформутвер-
ждения самостоятельности;

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний;
 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативнойком-

петенции;
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 совершенствованиинавыковсоциализацииирасширениисоциальноговзаимодействиясо
сверстниками;

 организациюосновныхвидовдеятельностиобучающихсявпроцессеосвоенияимиобразова-
тельных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в
коррекции / компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей;

 психологическуюпрофилактику,направленнуюнасохранение,укреплениеиразвитиепсихоло-
гического здоровья обучающихся;

 психопрофилактическуюработупосопровождениюпериодаадаптацииприпереходенауро-
вень основного общего образования;

 психопрофилактическуюработуприподготовкекпрохождениюгосударственнойитоговойат-
тестации;

 развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессиональногосамо-
определения;

 совершенствованиенавыковполученияииспользованияинформации(наосновеИКТ),способ-
ствующихповышениюсоциальныхкомпетенцийиадаптациивреальныхжизненныхусловиях;

 социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирую- щих
обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.

Цель:созданиенеобходимыхусловийввидеспециализированнойпомощивосвоениисодержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Направления Планируемые Видыиформы Сроки Ответственн
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деятельности результаты деятельности,
мероприятия

ые

Педагогическаяработа
Наблюдение
динамики
освоения
ребенком
учебной
деятельности

Положительная
динамика
обучения и
развития
учащихся

Динамический
анализ
эффективности
учебной
деятельности
ребенка на
основе
наблюдений на
уроках и по
итогам срезов,
самостоятельных
и контрольных
работ.
Составление
графиков
консультаций.

Коррекционная

В течение
года

Классный
руководитель
Учителя-
предметники
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Оказание
индивидуально
ориентированной
коррекционной
помощи

помощьучителя,
направленнаяна
преодоление
выявленных
затруднений в
учебной
деятельности.

Социальнаяипсихолого-педагогическаяработа
Обеспечение
психологическог
оисоциального
сопровождения
учащихся с ОВЗ

Положительная
динамика
коррекционно-
развивающей
работы

1.Формирование
групп для
коррекционно-
развивающей
работы.
2.Составление
расписания
занятий и
регулярность
проведения.
3.Проведение
индивидуальных
и групповых

Сентябрь
-октябрь

Социальный
педагог
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коррекционно-
развивающих
занятий.
4.Мониторинг
динамики
развития
учащихся.

Консультативная работа включает:
 выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысобу-

чающимися с трудностями в обучении и социализации, единых длявсех участников образова-
тельного процесса;

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентированныхмето-
дов и приемов работы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовкоррекци-
онно-развивающего обучения ребенка, в решении актуальных трудностей обучающегося;

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознан-
номувыборуобучающимисяпрофессии,формыиместаобучениявсоответствииспрофессио-
нальнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологическимиособенно-
стями.

Цель:обеспечениенепрерывностииндивидуальногосопровождениядетейсограниченнымивозможнос
тямиздоровьяиихсемейповопросамреализациидифференцированныхпсихолого-
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педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализацииобучающихся.

Направления
деятельности

Планируемые
результаты

Видыиформы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Индивидуальные
консультациидля
родителей
учащихся с ОВЗ

Повышение
психолого-
педагогической
компетенции
родителей в
вопросах
воспитания и
обучениядетейс
ОВЗ

Беседы,
анкетирование

В течение
года (по
запросу)

Социальный педагог

Выступления на
родительских
собраниях,еслив
них обучаются
дети с ОВЗ

Толерантное
отношение к
категориидетис
ОВЗ

Групповая Социальный педагог

Консультировани
е совместно

Выступления на
плановых

Поплануи по
мере

Социальный педагог
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с другими
специалистамив
рамках

работы
ПМПК

заседаниях
ПМПК

необходимо
сти

Информационно-просветительскаяработавключает:
 информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихся,ихродителей(за-

конных представителей), педагогических работников;
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,

печатныематериалы,электронныересурсы),направленныенаразъяснениеучастникамобразо-
вательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении
и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – во-
просов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровожденияобучающихся с
трудностями в обучении и социализации; проведение тематических выступлений, онлайн-
консультацийдляпедагоговиродителей(законныхпредставителей)поразъяснениюиндивиду-
ально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обу-
чении и социализации.

Цель: информационная поддержка образовательной деятельности учащихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических
работников.
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Направления
деятельности

Планируемые
результаты

Видыиформы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по социальным,
правовым и
другим вопросам
Психолого-
педагогические
тематические
выступлениядля
педагогов и
родителей
(законных
представителей)
по разъяснению
индивидуально-
типологических

Повешение
психолого-
педагогической
компетенции у
родителей и
педагогических
работников в
вопросах
обучения и
воспитания
обучающихсякак
имеющих,таки не

имеющих
недостатки в
развитии.

Информацион-
ные
мероприятия
Организация
встреч с
приглашенными
специалистами.
Организация
работы
семинаров,
родительских
собраний,
информацион-
ных стендов

Втечение
года

Зам.директорапо
УВР,

социаль
ный педагог



567

особенностей
различных
категорийдетейс
ОВЗ.

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий опреде-
ляются в соответствии со следующими тематическими разделами:

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и
деятельности;

мероприятия,направленныенапрофилактикуикоррекциюотклоняющегосяповедения,форми-
рование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формиро-
вание устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросо-
циума;

мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции
личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных
установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие раз-
личных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества;

мероприятия,направленныенаразвитиеотдельныхсторонпознавательнойсферы;
мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;
мероприятия,направленныенапсихологическуюподдержкуобучающихсясинвалидностью.
Механизмыреализациипрограммы
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В условиях реализации программы коррекционной работы в школе создается психолого-
педагогический консилиум (ППк).

Цель работыППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и
оказаниеимпомощи (выработкарекомендаций пообучению и воспитанию; составление,в случае
необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов,
приёмови средств обучения).Специалистыконсилиумапроводят мониторинг динамики развития
детей, их успешности в освоении основной образовательной программы основного общего
образования,корректировкукоррекционныхмероприятий,рассматриваютспорныеиконфликтные
случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для учащихся дополнительных
дидактических материалов и пособий.

В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе; педагог, обучающий ребенка с ОВЗ; педагог-психолог, учитель-логопед,
социальный педагог(медицинский работникпонеобходимости иприналичии).Психолого-медико-
педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной
форме их родителей (законных представителей). Психолого-медико-социальная помощь
реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей
администрации с семьёй ученика.

Коррекционнаяработапланируетсявовсехорганизационныхформахдеятельностишколы:в
учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).

Коррекционнаяработавобязательнойчастиреализуетсявучебнойурочнойдеятельностипри
освоениисодержанияосновнойобразовательнойпрограммы.Накаждомурокеучитель-
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предметникставитирешаеткоррекционно-развивающиезадачи.Содержаниеучебногоматериала
отбирается и адаптируется с учетом особых потребностей учащихся с ОВЗ.

Также коррекционная работа осуществляется в учебной, внеурочной деятельности; занятия
планируются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным
программам.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная программа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, духовно-нравственная, экологическая и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.

Механизмвзаимодействияспециалистовдляреализациикоррекционнойработы
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Основная форма организованного
взаимодействияспециалистоввобразовательномучреждении –консилиум,которыйпредставляет
многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ОВЗ.

Взаимодействиеспециалистовобразовательногоучрежденияпредусматривает:
-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах;
-многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребенка;
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-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работыпозволит обеспечить системукомплексногопсихолого-медико-педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.

Вторым значимым механизмом реализации коррекционной работы является социальное
партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними ресур-
сами: организациями различных ведомств, общественными организациями. Социальное партнёр-
ствовключает:сотрудничествосучреждениямиобразованияидругимиведомствамиповопросам
преемственностиобучения,развитияиадаптации,социализации,здоровьесбережениядетейсогра-
ниченными возможностями здоровья.
МБОУ «Новообинцевская СОШ» по вопросам реализации программ коррекционной работы
взаимодействует со следующими организациями:
- Краевоегосударственноебюджетноеучреждениездравоохранения«Шелаболихинская ЦРБ»;
- УправлениесоциальнойзащитынаселенияпоШелаболихинского района.
-
Требованиякусловиямреализациипрограммы
Организационные
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Программакоррекционнойработыможетпредусматриватькаквариативныеформыполученияоб-
разования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов. В МБОУ «Новообинцевская СОШ» реализуются следующие формы обучения:
- очная (в специальном коррекционном классе, в общеобразовательных классах на основе инклю-
зии)
- очно-заочная(обучениепоиндивидуальномуучебномупланунадому)
По согласованию с родителями (законными представителями), в соответствии с рекомендациями
ПМПКможетварьироватьсястепеньучастияспециалистовсопровождения,атакжеорганизацион- ные
формы работы, и формы включения учащегося в систему внеурочной деятельности.

Психолого-педагогическоеобеспечение:
 обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок);
 обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционно-развивающаянаправлен-

ность учебно-воспитательного процесса;
 учетиндивидуальныхособенностейиособыхобразовательных,социально-коммуникатив-

ных потребностей обучающихся;
 соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима;
 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,

компьютерныхдляоптимизацииобразовательногопроцесса,повышенияегоэффективно-
сти, доступности);
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 развитиекоммуникативныхкомпетенций,необходимыхдляжизничеловекавобществе,на
основепланомерноговведениявболеесложнуюсоциальнуюсреду,расширенияповседнев-
ного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;

 обеспечениеактивногосотрудничестваобучающихсявразныхвидахдеятельности,обога-
щенияихсоциальногоопыта,активизациивзаимодействиясразнымипартнерамипоком-
муникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного про-
странства;

 обеспечениеспециализированныхусловий(определениекомплексаспециальныхзадачобу-
чения,ориентированныхнаиндивидуальныеобразовательныепотребностидетейструдно-
стями в обучении и социализации;

 использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения;
 обеспечениеучастиявсехобучающихсяобразовательнойорганизациивпроведениивоспи-

тательных,культурно-развлекательных,спортивно-оздоровительныхииныхдосуговыхме-
роприятий;

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственных и
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм).

Программно-методическоеобеспечение:
Впроцессереализациипрограммы коррекционнойработымогутбытьиспользованырабочиекор-
рекционно-развивающиепрограммысоциально-педагогическойнаправленности,диагностический



573

и коррекционно-развивающийинструментарий,необходимыйдляосуществленияпрофессиональ-
ной деятельности учителя, педагога-психолога, социальногопедагога, учителя-логопедаи других.
При необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотрен-
ныхадаптированнымиосновнымиобразовательнымипрограммамиосновногообщегообразования
обучающихся с ОВЗ.
Кадровоеобеспечение:
Важныммоментомреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсякадровоеобеспечение.
Коррекционно-развивающаяработадолжнаосуществлятьсяспециалистамисоответствующейква-
лификации, имеющими специализированное образование и педагогами, прошедшими обязатель-
нуюкурсовуюилидругиевидыпрофессиональнойподготовки.Уровеньквалификацииработников
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квали-
фикационным характеристикам по соответствующей должности. В МБОУ «Новообинцевской
СОШ» обеспечиваетсянапостояннойосновеподготовка,переподготовкаиповышениеквалифика-
ции работников, занимающихся решением вопросов образования детей с трудностями в обучении
исоциализации.
ПедагогическиеработникиМБОУ«Новообинцевской СОШ» имеютчеткоепред-
ставлениеобособенностяхпсихическогои(или)физическогоразвитиядетейструдностямивобу-
ченииисоциализации,обихиндивидуальныхобразовательныхисоциально-коммуникативныхпо-
требностях,ометодикахитехнологияхорганизацииобразовательногоивоспитательногопроцесса.
Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническоеобеспечениеМБОУ«Новообинцевской СОШ» заключаетсявсоздании
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекци-
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онно-развивающую средыобразовательнойорганизации, в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с не-
достаткамифизическогои(или)психическогоразвитиявзданияипомещенияобразовательнойор-
ганизации и организацию их пребывания и обучения.
Информационноеобеспечение:
ВМБОУ«Новообинцевская СОШ»созданаинформационнаяобразовательнаясредаинаеёоснове
развивается формы дистанционного обучения детей с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы
широкого доступа
детейструдностямивобученииисоциализации,родителей(законныхпредставителей),педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Результатомреализации указанныхтребований является созданиекомфортной развивающей
образовательной среды: преемственной по отношению к начальному общему образованию и учи-
тывающейособенностиорганизацииосновногообщегообразования,атакжеспецификупсихофи-
зического развития обучающихся с трудностями обучения и социализации на данном уровне об-
щего образования; обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с трудностями в обучении и социализации; способствующей достижению целей основного
общегообразования,обеспечивающейегокачество,доступностьиоткрытостьдляобучающихсяс
трудностями в обучении и социализации, их родителей (законных представителей); способствую-
щейдостижениюрезультатовосвоенияООПОООобучающимисяструдностямивобученииисо-
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циализации в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Планируемыерезультатыкоррекционнойработы

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезультатам,
определенным ФГОС ООО.

Планируемые результаты имеют дифференцированный характер и могут определяться ин-
дивидуальнымипрограммамиразвитияобучающихсяструдностямивобученииисоциализации.В
зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные резуль-
таты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.

Личностныерезультаты–индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностномразви-
тии(расширениекругасоциальныхконтактов,стремлениексобственнойрезультативностиидру- гие).

Метапредметныерезультаты – овладениеобщеучебными умениямисучетоминдивидуаль-
ных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управле-
ние своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на со-
трудничество и конструктивное общение и т. д.

Предметныерезультатыопределяютсясовместносучителем –овладениесодержанием ООП
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных особенностей
разных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. Достижения обучаю-
щихсяструдностямивобученииисоциализациирассматриваютсясучетомихпредыдущихинди-
видуальных достижений. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб-
ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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МониторингосвоенияпрограммыкоррекционнойработыпроводитсянаППквходеанали
за результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений
освоения программы коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может
выражаться в уровневой шкале – 3 балла – значительная динамика, 2 балла –
удовлетворительная динамика, 1 балл – незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие
динамики.

3. Организационныйразделпрограммыосновногообщегообразования
3.1. Учебныйпланпрограммыосновногообщегообразования

4. Учебный план основного общего образования МБОУ Новообинцевская средняя
общеобразовательная школа(далее - учебный план) для 5-9 классов,
реализующихосновную образовательную программу основного общего
образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»),
фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

5. Учебный план является частью образовательной программыМБОУ
Новообинцевская средняя общеобразовательная школа, разработанной в
соответствии с ФГОС основногообщего образования, с учетом Федеральной
образовательнойпрограммойосновного общего образования, и обеспечивает
выполнениесанитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20
игигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.

6. Учебный год в МБОУ Новообинцевская средняя общеобразовательная
школаначинается01.09.2023и заканчивается 27.05.2024.

7. Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.
8. Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по5-ти дневной учебной
неделе.

9. Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в
5 классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33
часа. .

10. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей.

11. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть
использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные
интересы обучающихся

12.В МБОУ Новообинцевская средняя общеобразовательная школаязыком
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обучения является русский язык.
13.
14.
15. При изучении предметов неосуществляется деление учащихся на
подгруппы.

16. Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки
качества освоения обучающимися части содержания(четвертное оценивание) или
всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).

17. Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть
осуществляется в соответствии с календарным учебнымграфиком.

18. Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по
четвертям. Предметы из части, формируемой участникамиобразовательных
отношений, являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по
итогам четверти.

19. Промежуточнаяаттестация проходит на последней учебной неделе
четверти.Формы и порядок проведения промежуточной аттестации
определяются «Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ Новообинцевская средняя общеобразовательная школа.

20. Освоение основной образовательной программ основного общего
образования завершается итоговой аттестацией.

21. Нормативный срок освоения основной образовательной программы
основного общего образования составляет 5лет.

22.
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23. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
24.
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю

5 6 7 8 9
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3
Литература 3 3 2 2 3

Родной язык и родная
литература

Родной язык 1 1 1 1 0,5

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3
Математика и информатика Математика 5 5 0 0 0

Алгебра 0 0 3 3 3
Геометрия 0 0 2 2 2
Вероятность и статистика 0 0 1 1 1
Информатика 0 0 1 1 1

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 2,5
Обществознание 0 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2

Естественно-научные
предметы

Физика 0 0 2 2 3
Химия 0 0 0 2 2
Биология 1 1 1 2 2

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0 0
Музыка 1 1 1 1 0

Технология Технология 2 2 2 1 1
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2 2
Основы безопасности
жизнедеятельности

0 0 0 1 1

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

1 1 0 0 0

Итого 28 30 31 32 33
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Наименование учебного курса
Финансовая грамотность 1 0 0 0 0
Экологическая грамотность 0 0 1 0 0
Черчение 0 0 0 1 0
Итого 1 0 1 1 0
ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 33 33
Количество учебных недель 34 34 34 34 34
Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1122
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Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен пре-
вышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5
часа — для 9—11 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и кон-
троль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с
санитарными нормами.

24.1.Планвнеурочнойдеятельности

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,
направленную надостижениепланируемыхрезультатов освоенияосновнойобразова-
тельнойпрограммы(личностных,метапредметныхипредметных),осуществляемуюв
формах, отличных от урочной.

Внеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемойиобязательнойчастьюосновной
общеобразовательной программы.

Направление внеурочной деятельности:
 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной

и экологической направленности «Разговоры о важном».
 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся.
 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов

и потребностей обучающихся.
 Занятия, направленные на удовлетворение обучающихся в физическом и

творческом развитии, помощь в самореализации и развитии способностей и
талантов.

Учебные курсы Количество часов в неделю
5 6 7 8 9

Разговоры о важном 1 1 1 1 1
Функциональная грамотность:
учимся для жизни

1 1 1 1 1

Россия-страна горизонтов 0 1 1 1 1
Мир профессий 1 0 0 0 0
Экологичный образ жизни 1 0 0 0 0
Увлекательное чтение 0 1 0 0 0
Творческая физика 0 0 1 0 0
Памятные места моего края 0 0 0 1 0
Математический практикум 0 0 0 0 1
Избранные вопросы русского
языка

0 0 0 0 1

Готовимся к экзаменам 0 0 0 0 1
Клуб "Лидер" 1 1 1 1 1
Введение в обществознание 1 0 0 0 0
Умей вести за собой 0 1 1 1 1
ИТОГО недельная нагрузка 6 6 6 6 8

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную
деятельность,составляетза5летобучениянаэтапеосновнойшколынеболее1750часов,вгод— не
более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через вне-

урочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение
обучающимисяучебногоплана,нонеболее10часов.Длянедопущенияперегрузкиобучающихся
допускаетсяперенособразовательнойнагрузки,реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,на
периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное
время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневнымпребыванием
на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах,
поездках и т. д.).
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При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут
отличаться:
на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой

и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов,
на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 ча-

сов;
на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образо-

вательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до2
часов;

надеятельностьученическихсообществивоспитательныемероприятияцелесообразноежене-
дельнопредусмотретьот2до4часов,приэтомприподготовкеипроведенииколлективных
делмасштабаученическогоколлективаилиобщешкольныхмероприятийза1–2неделимо- жет
быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана
внеурочной деятельности);

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической под-
держкисоциализацииобучающихсяиобеспечениеихблагополучияеженедельно —от2до 3
часов.

Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввнеделю.
При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.
Внеурочная деятельность так же организуется в таких формах, как экскурсии,кружки,секции,
клубы, соревнования, олимпиады, научные и поисковые исследования.Организация внеурочной
деятельностиобучающихся5-9классов выстроенавединомобразовательномпространствезасчёт
использования ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума.

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в учрежде-
нии использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения и учреждений социума). Модель внеурочной деятельности на ос-
новеоптимизациивсехресурсовпредполагает,чтовеереализациипринимаютучастиевсепеда-
гогическиеработники.Вэтомслучае,координирующуюрольвыполняетклассныйруководитель,
который, в соответствии со своими функциями и задачами, взаимодействует с педагогическими
работниками,организуетвклассеобразовательныйпроцесс,оптимальныйдляразвитияположи-
тельногопотенциалаличности,организуетсистемуотношений черезразнообразныеформывос-
питывающейдеятельностиколлективакласса,организуетсоциальнозначимую,творческуюдея-
тельность обучающихся.

Кадровоеи методическоеобеспечениесоответствует требованиямпланавнеурочнойдеятельно-
сти.

Занятияпроводятсяпослезанятий педагогами учреждениявкабинетах,незадействованных в
данный момент в учебном процессе.

РасписаниезанятийвнеурочнойдеятельностисоставленовсоответствиисдействующимСан-
ПиН и соответствует различным сменам видов деятельности обучающихся 5-9 классов.
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, инте-

ресов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться раз-
личные модели примерного плана внеурочной деятельности:
модельпланаспреобладаниемучебно-познавательнойдеятельности,когданаибольшеевнима-

ние уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обес-
печению учебной деятельности;

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспе-
чению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы;

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных меро-
приятий.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной дея-
тельности,направленанаформированиеушкольниковроссийскойгражданскойидентичностии
таких компетенций, как:
компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
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правовых норм, установленных российским законодательством;
социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнозначимойиобще-ственно
приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; компетенции в

сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой сов-
местнойдеятельности.

Организацияжизниученическихсообществможетпроисходить:
врамкахвнеурочнойдеятельностивученическомклассе,общешкольнойвнеурочнойдеятель-

ности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских об-
щественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, уча-
стие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотво-
рительных организаций;

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благо-
устройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с обществен-
ными организациями и объединениями.

Формы реализации внеурочной деятельности МБОУ «Новообинцевская СОШ» определяет
самостоятельно.
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучаю-

щихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий
(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и ис-
следовательскуюдеятельность(втомчислеэкспедиции,практики),экскурсии(в музеи,парки,на
предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.
Взависимостиотконкретныхусловийреализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммы,

числаобучающихсяиихвозрастныхособенностейдопускаетсяформированиеучебныхгруппиз
обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.
ВцеляхреализациипланавнеурочнойдеятельностиМБОУ«Новообинцевской СОШ» может

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме),
включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные орга-
низации, образовательные организации высшего образования, научные организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресур-
сами.

24.2. Календарныйучебныйграфик
Организацияобразовательнойдеятельностиосуществляетсяпоучебнымчетвертям.
МБОУ «Новообинцевская СОШ» работает по5-дневномурежиму работы.
Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет

34 недели.
Учебныйгодвобразовательнойорганизацииначинается1сентября.Еслиэтотденьприходится

навыходнойдень,товэтомслучаеучебныйгодначинаетсявпервый,следующийзаним,рабочий день.
Учебныйгодвобразовательнойорганизациизаканчивается26мая.Еслиэтотденьприходится

навыходнойдень,товэтомслучаеучебныйгодзаканчиваетсявпредыдущийрабочийдень.Для 9
классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием госу-
дарственной итоговой аттестации.
С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике преду-

сматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул
должна составлять не менее 7 календарных дней.
Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 5–9

классов), IIчетверть –8учебныхнедель (для5–9классов), IIIчетверть –11учебныхнедель(для 5–9
классов), IV четверть – 7 учебных недель (для 5–9 классов).
Продолжительностьканикулсоставляет:
по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 5–9 классов);
по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 5–9
классов);поокончанииIIIчетверти(весенниеканикулы)–9календарныхдней(для5–
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9классов); по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель.
Продолжительностьурока-40 минут.
Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляетнеменее10минут,большойперемены

(после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3
уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.
Продолжительностьпеременымеждуурочнойивнеурочнойдеятельностьюдолжнасоставлять

неменее20-30минут,заисключениемобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,
обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.
Расписаниеуроковсоставляетсясучетомдневнойинедельнойумственнойработоспособности

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормати-
вами.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
дляобучающихся5и6классов-неболее6уроков,дляобучающихся7-9классов-неболее7 уроков.
Занятияначинаютсянеранее8часовутраизаканчиваютсянепозднее19часов.
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (до-
полнительных)занятийипоследнимурокомнеобходимоорганизовыватьперерывпродолжитель-
ностью не менее 20 минут.
Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых
мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

24.3.КалендарныйПланвоспитательнойработы
Пояснительнаязаписка

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем кон-
кретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному
году и уровню образования.
Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспита-

ния: как инвариантными, так и вариативными— выбранными самой образовательной организа-
цией.Приэтомвразделахплана,вкоторыхотражаетсяиндивидуальнаяработасразунескольких
педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной
деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и
планы работы данных педагогов.
Участиешкольниковвовсехделах,событиях,мероприятияхкалендарногопланаосновывается

напринципахдобровольности,взаимодействияобучающихсяразныхклассови параллелей,сов-
местной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение
и анализ.
Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий кален-

дарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами (заместитель
директора по воспитательной работе, вожатый, социальный педагог, классный руководитель,
учитель), возможно привлечение к организации также родителей, социальных партнеров школы
и самих школьников.
При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ СОШ « 12 Г. Новоал-

тайска включает в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными орга-
намиисполнительной власти, осуществляющимигосударственноеуправлениевсфереобразова-
ния, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской ис-
тории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и моло-
дежными общественными объединениями.
Календарныйпланможеткорректироватьсявтечениеучебногогодавсвязиспроисходящими в
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работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п.
Календарный план воспитательной работы утверждается на учебный год и является приложе-

нием в ООП ООО МБОУ «Новообинцевской СОШ».
Шаблоноформления:

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД

(ОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ)
Дела Классы Ориентировочноевремя

проведения
Ответственные

КЛАССНОЕРУКОВОДСТВО
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Индивидуальнаяработасобучающимися

Индивидуальнаяобразовательнаятраектория

Работасучителями-предметникамивклассе

Работасродителямиобучающихсяилиихзаконнымипредставителями
ШКОЛЬНЫЙУРОК

КУРСЫВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СогласнопрограммамипланамвнеурочнойдеятельностиМБОУ«Новообинцевской СОШ»

РАБОТАСРОДИТЕЛЯМИ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Дела Классы Ориентировочноевремя
проведения

Ответственные

КЛЮЧЕВЫЕОБЩЕШКОЛЬНЫЕДЕЛА

ДЕТСКИЕОБЩЕСТВЕННЫЕОБЪЕДИНЕНИЯ

ШКОЛЬНЫЕМЕДИА

ЭКСКУРСИИ,ЭКСПЕДИЦИИ,ПОХОДЫ

ОРГАНИЗАЦИЯПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙСРЕДЫ

24.4.Характеристикаусловийреализациипрограммыосновногообщегообразования в
соответствии с требованиями ФГОС ООО
Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в образо-

вательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:
 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образова-

ния, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;
 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочнойи
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятель- ность,
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей ор-
ганизаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и
социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;
 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб-

ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета-
предметныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включающейовладениеключевымиком-
петенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире
профессий;
 формированиесоциокультурныхидуховно-нравственныхценностейобучающихся,основ их

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных
ориентаций;
 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации ин-

дивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучаю-
щихся при поддержке педагогических работников;
 участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобуча-

ющихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного об-
щего образования и условий еереализации, учитывающих особенности развитияи возможности
обучающихся;
 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (насе-
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ленногопункта,муниципальногорайона,субъектаРоссийскойФедерации),формированияуних
лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и про-
грамм, в том числе в качестве волонтеров;
 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;
 формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопас-

ного для человека и окружающей его среды образа жизни;
 использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий, направленных в том числе на воспитаниеобучающихся и развитие различных формнастав-
ничества;
 обновлениесодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методикитехнологий ее

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучаю-
щихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсясучетомнаци-
ональных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;
 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

скихируководящихработниковОрганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуникатив-
ной, информационной и правовой компетентности;
 эффективноеуправленияОрганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмов

финансирования реализации программ основного общего образования.

24.4.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования
Дляобеспеченияреализациипрограммыосновногообщегообразованияобразовательнаяорга-

низация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.
Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и

иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,

участвующимивреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдля ее
разработки и реализации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной
организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.

Укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимиииными
работникамихарактеризируетсязамещением100%вакансий,имеющихсявсоответствиисутвер-
жденным штатным расписанием.
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,

участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляеераз-
работки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соот-
ветствующей должностным обязанностям работника.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а
такжеправ,ответственностиикомпетентностиработниковобразовательнойорганизации,служат
квалификационные характеристики, отвечающие квалификационнымтребованиям, указанным в
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,

участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляеераз-
работки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными
категориями.
АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобразова- нии

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия зани-
маемымдолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельности,сучетомжеланияпе-
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дагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение атте-
стациипедагогическихработниковвцеляхподтвержденияихсоответствиязанимаемымдолжно-
стямосуществлятьсянережеодногоразавпятьлетнаосновеоценкиихпрофессиональнойдея-
тельностиаттестационнымикомиссиями,самостоятельноформируемымиобразовательнойорга-
низацией.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными ор-
ганами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение ат-
тестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся
в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществ-
ляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.
Уровеньквалификациипедагогическихииныхработников,участвующихвреализациинасто-

ящейосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляееразработкииреализации:

Категория ра-
ботников

Подтверждениеуровняквалификации
документами обобразовании (професси-

ональной переподготовке) (%)

Подтверждениеуровняквалификациирезуль-
татами аттестации

Соответствиезани-
маемойдолжности(%)

Квалифика-
ционнаякатегория(%)

Педагогические
работники

100% 33% 17%
(первая)

50%
(высшая)

Руководящие
работники

100% 100%

Иные
работники

(социальный
педагог)

100%

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-
тенциалаобразовательнойорганизацииявляетсяобеспечениевсоответствиисновымиобразова-
тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образова-
ния происходящим изменениям в системе образования в целом.
Непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихииныхработниковобразователь-

нойорганизации,участвующихвразработкеиреализацииосновнойобразовательнойпрограммы
основногообщегообразованияхарактеризуетсядолейработников,повышающихквалификацию не
реже одного раза в три года.
При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соот-

ветствующую лицензию.
Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееереализациипред-

полагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогическихработниковсцелью
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—профессиональнаяготовностьработников

образования к реализации ФГОС ООО:
обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовремен-

ного образования;
освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,результатам

ееосвоенияи условиямреализации,атакжесистемыоценки итоговобразовательной деятельно- сти
обучающихся;
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня пе-
дагогическихработников, участвующихв разработке иреализации основнойобразовательной

программы основного общего образования является система методической работы, обеспечива-
ющаясопровождениедеятельностипедагоговнавсехэтапахреализациитребованийФГОСООО.

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются
методическимиобъединениями,действующимивобразовательнойорганизации,атакжеметоди-
ческимииучебно-методическимиобъединениямивсфереобщегообразования,действующими

намуниципальномирегиональномуровнях.
Педагогическимиработникамиобразовательнойорганизациисистемноразрабатываютсямето-

дические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Методические темы
заявляютсяпедагогами,согласовываютсяназаседанияхшкольныхметодическихобъединенийи
ежегодно утверждаются приказом директора школы.

24.4.2.Описание психолого-педагогических условий реализации основной обра-
зовательной программы основного общего образования
Психолого-педагогическиеусловия, созданныев образовательной организации, обеспечивают

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования, в частности:

1) обеспечиваетпреемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельно-
сти при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и
среднего общего образования;

2) способствуетсоциально-психологическойадаптацииобучающихсякусловиямОрганизации с
учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности
адаптации к социальной среде;

3) формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностиработниковОрганиза-
ции и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

4) профилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения,агрессиииповы-
шенной тревожности.
Вобразовательнойорганизациипсихолого-педагогическоесопровождениереализациипро-

граммы основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:
социальным педагогом (1 педагог).
В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования

образовательнойорганизациейобеспечиваетсяпсихолого-педагогическоесопровождениеучаст-
ников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных меропри-
ятий, обеспечивающих:

 формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности;
 сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобу-

чающихся;
 поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений;
 формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни;
 дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучетомособенностейко-

гнитивного и эмоционального развития обучающихся;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и со-

провождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;
 созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения;
 формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеи средесверстников;
 поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления;
 формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде;
 развитиепсихологическойкультурывобластииспользования ИКТ;

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляетсяиндивидуальное
психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том
числе:

 обучающихся,испытывающихтрудности восвоении программыосновногообщегооб-
разования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии);
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 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при
наличии);

 обучающихсясОВЗ(указатьприналичии);
 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной органи-

зации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования (указать
при наличии);

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при
наличии).

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется
диверсифицировано,науровнеобразовательнойорганизации,классов,групп,атакженаиндиви-
дуальном уровне.
Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспользуютсятакиеформыпси-

холого-педагогического сопровождения как:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, кото-

рая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования
и в конце каждого учебного года;

 консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителемипсихоло- гом
с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной орга-
низации;

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

24.4.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной про-
граммы основного общего образования

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразова-
нияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихгосударственныегаран- тии
прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем
действующихрасходныхобязательствотражаетсявмуниципальномзаданииобразовательнойор-
ганизации.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразова-

ниябюджетногоучрежденияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаосновемуни-
ципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, казенного учрежде-
ния — на основании бюджетной сметы.
Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибес-

платногоосновногообщегообразованиявобщеобразовательныхорганизацияхосуществляетсяв
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.
При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги

пореализациипрограммосновногообщегообразования,втомчислеадаптированных,осуществ-
ляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание
муниципальныхуслугвсфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегооб-
щего,среднегопрофессиональногообразования,дополнительногообразованиядетейивзрослых,
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее
профессиональноеобразование,профессиональногообучения,применяемыхприрасчетеобъема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) гмуниципальным учреждением.
Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования—

гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгодврасчетенаодного
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обучающегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегооб-
разования, включает:

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образо-
вательной программы основного общего образования;

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа
образовательной организации,сетевой формыреализацииобразовательныхпрограмм,образова-
тельных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обес-
печения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспе-
чениябезопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся,атакжесуче- том
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления об-
разовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся),заисключениемобразова-
тельной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в рас-
чете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредствместныхбюджетовфи-

нансовоеобеспечениепредоставленияосновногообщегообразованиямуниципальнымиобщеоб-
разовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих об-
разовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения,
определенного субъектом Российской Федерации.
Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияпоорганиза-

циипредоставленияобщегообразованияврасходыместныхбюджетоввключаютсярасходы,свя-
занные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием се-
тевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образова-
ния (при наличии этих расходов).
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и рас-

ходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного
задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходова-
ния бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию
образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с
учебной деятельностью общеобразовательных организаций).
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ фи-

нансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования
для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для кор-
рекции нарушений развития.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педа-
гогических работниковза выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другуюра-
боту, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойвластисубъ-
ектов Российской Федерации, органовместного самоуправления. Расходынаоплату трудапеда-
гогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые орга-
нами государственнойвласти субъектов Российской Федерации в нормативыфинансового обес-
печения,немогутбытьнижеуровня,соответствующегосреднейзаработнойплатевсоответству-
ющемсубъектеРоссийскойФедерации,натерриториикоторогорасположеныобщеобразователь-
ные организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учиты-

ваться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на
урочную и внеурочную деятельность.
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах
объемасредствобразовательной организациинатекущийфинансовый год,установленноговсо-
ответствииснормативамифинансовогообеспечения,определеннымиорганамигосударственной
власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-
вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной
организации,устанавливающимположениеобоплатетрудаработниковобразовательнойоргани-
зации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль-

ными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества дея-
тельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: дина-
микаучебныхдостиженийобучающихся,активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности;ис-
пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберега-
ющих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; по-
вышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет:
 соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-техниче-

ского, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и
иного персонала;

 соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда;
 порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисрегио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиаль-

ных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета обра-
зовательной организации), выборного органа первичной проф-союзной организации.
Приреализацииосновнойобразовательнойпрограммыспривлечениемресурсовиныхоргани-

зацийнаусловияхсетевоговзаимодействиядействуетмеханизмфинансовогообеспеченияобра-
зовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также дру-
гими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-
ражает его в своих локальных нормативных актах.
Взаимодействиеосуществляется:
 наосновесоглашенийидоговоровосетевойформереализацииобразовательныхпрограмм

напроведениезанятийврамкахкружков,секций,клубовидр.поразличнымнаправлениям
внеурочнойдеятельностинабазеобразовательнойорганизации(организациидополнитель-
ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ
внеурочной деятельности.

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные
условия образовательной деятельности, включая примерныерасчеты нормативных затрат оказа-
ния государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Феде-
ральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам,
определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября
2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новногообщего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного
образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, име-
ющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения,
применяемыхприрасчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосудар-
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ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811)
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъ-
екта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государ-
ственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахбюджет-

ных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.5.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
основного общего образования
Информационно-образовательнаясреда
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой,

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, совре-
менныхинформационно-телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий,гаранти-
рующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечиваю-
щих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, личностное разви-
тие обучающихся.
ОсновнымикомпонентамиИОСобразовательнойорганизацииявляются:
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке

РоссийскойФедерации(языкереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного
общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обяза-
тельной части учебного плана на одного обучающегося;

 фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-популярнаялитература,спра-
вочно-библиографические и периодические издания);

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуко-
вые средства, мультимедийные средства);

 информационно-образовательныересурсыИнтернета,прошедшиевустановленомпорядке
процедуруверификациииобеспечивающиедоступобучающихсякучебнымматериалам,в т. ч.
к наследию отечественного кинематографа;

 информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура;
 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образователь-

ной среды;
 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образо-

вательной среды;
 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной

среды.
ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса

возможность:
 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучаю-

щихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной
деятельности,социальныхпрактик,включаяобщественно-полезнуюдеятельность,профес-
сиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с
использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и
спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в про-
фессионально-производственном окружении;

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение клю-
чевымикомпетенциями,составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияи



592

ориентациивмирепрофессий;
 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессио-
нальных ориентаций;

 индивидуализации процессаобразованияпосредствомпроектированияи реализацииинди-
видуальныхобразовательныхплановобучающихся,обеспеченияихэффективнойсамосто-
ятельной работы при поддержке педагогических работников;

 включенияобучающихсявпроцесспреобразованиясоциальнойсредынаселенногопункта,
формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоци-
альных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;

 формированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательнойиобщественнойде-
ятельности;

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас-
ного для человека и окружающей его среды образа жизни;

 использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий,
направленных в том числе на воспитание обучающихся;

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий
еереализации в соответствии сдинамикой развития системы образования, запросов обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъ-
екта Российской Федерации;

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-
скихируководящихработниковорганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуни-
кативной, информационной и правовой компетентности;

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов
финансирования.

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаорганизацииобеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта
(портала) образовательной организации;

 формированиеи хранениеэлектронногопортфолиообучающегося,втомчислеегоработи
оценок за эти работы;

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов проме-
жуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;

 проведениеучебныхзанятий,процедурыоценкирезультатовобучения,реализациякоторых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;

 взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислесинхронныеи
(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.

Электроннаяинформационно-образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить:
 поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойсети —Интер- нете

в соответствии с учебной задачей;
 обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-играфическим сопровождением;
 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в

сети образовательной организации и Интернете;
 выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач;
 участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях,представлениях,праздниках),

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.
В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории ор-
ганизации, так и вне ее.
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Функционированиеэлектроннойинформационно-образовательнойсредытребуетсоответвую-
щих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует зако-

нодательству Российской Федерации1.
Информационно-образовательнаясредаорганизацииобеспечиваетреализациюособыхобразо-

вательных потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации адаптированных основ-
ных образовательных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ).
Характеристикаинформационно-образовательнойсредыобразовательнойорганизациипо

направлениям отражено в таблице (см. таблицу).

1Федеральныйзакон«Обинформации,информационныхтехнологияхиозащитеинформации»от27.07.2006N149-ФЗ(по- следняя
редакция)

Федеральныйзакон«Оперсональныхданных»от27.07.2006N152-ФЗ(последняяредакция)
Федеральныйзакон«Озащитедетейотинформации,причиняющейвредихздоровьюиразвитию»от29.12.2010N436-ФЗ

(последняя редакция)
Приказ МинобрнаукиРоссии«Об утверждении Порядкаприменения организациями,осуществляющимиобразовательную

деятельность,электронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийприреализацииобразовательныхпрограмм» от
23.08.2017 № 816



Таблица

Характеристикаинформационно-образовательнойсреды

№
п/п

Компоненты
информационно-
образовательнойсреды

Наличие
компонен-
тов ИОС

Сроки создания усло-
вий в соответствии
с требованиямиФГОС
(вслучае полного или ча-
стично отсутствия обес-
печенности)

.
1 Учебникивпечатнойи(или)электроннойформепокаждомупредмету,курсу,

модулюобязательнойчастиучебногопланаООПОООврасчетенеменееодного
экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного
обучающегося

имееюся 2022-2024

.
2 Учебникивпечатнойи(или)электроннойформеилиучебныепособияпокаж- дому

учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в расчете
неменее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного
плана на одного обучающегося

ча-
стично

2022-2024

.
3 Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной,

справочно-библиографических,периодическихизданий,втомчислеспециальных
изданий для обучающихся с ОВЗ

ча-
стично

2022-2024

.
4 Учебно-наглядныепособия(средстваобучения):

натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промышленных
материалов, наборы для экспериментов, коллекции народных промыслов и др.);

моделиразныхвидов;
печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и

картин, альбомы изобразительного материала идр.; раздаточные: дидактические
карточки, пакеты-комплекты документальных материалов и др.);

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы),
мультимедийныесредства(электронныеприложениякучебникам,аудиоза-

писи,видеофильмы,электронныемедиалекции,тренажеры,и др.)

ча-
стично

2022-2024

.
5 Информационно-образовательныересурсыИнтернета(обеспечендоступдля всех

участников образовательного процесса)
имеется

.
6 Информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура ча-

стично
2022-2024

.
7 Техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательной среды
ча-

стично
2022-2024

.
8 Программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеинформаци-

онно-образовательной среды
ча-

стично
2022-2024

.
9 Службатехническойподдержкифункционированияинформационно-образова-

тельной среды
ча-

стично
2022-2024



Условиядляфункционированияинформационно-образовательнойсредымогутбытьсозданыс
использованием ресурсов иных организаций.

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы
основногообщегообразования

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основ-
ного общего образования должны обеспечивать:
 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной

программы основного общего образования;
 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса;
 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормати-

вов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и
объемовтекущегоикапитальногоремонтазданийисооружений,благоустройстватеррито- рии;

 возможность длябеспрепятственногодоступавсехучастниковобразовательногопроцесса, в
том числе обучающихся сОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и обо-
рудования, обеспечивающие учебный процесс.
Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-техническихусловийобразовательнойде-

ятельностиявляютсятребованияФГОСООО,лицензионныетребованияиусловияПоложенияо
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методиче-
ские рекомендации, в том числе:
СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

нуюаккредитациюобразовательныхпрограмм основного общего, среднего общего образования
(в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);
 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот03.09.2019№465«Обутвер-

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образова-
тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующихсовременнымусловиямобучения,необходимогоприоснащенииобщеоб-
разовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях,критериевегоформированияи требований к функци-
ональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающе-
гося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 №
56982);

 аналогичныеперечни,утвержденныерегиональныминормативнымиактами илокальными
актамиобразовательнойорганизации,разработанныесучетомособенностейреализацииос-
новной образовательной программы в образовательной организации.

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены:
 участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащенныхзон;
 входнаязона;
 учебныекабинеты,мастерскиедляорганизацииучебногопроцесса;
 лаборантскиепомещения;
 библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальнымзалом;
 актовыйзал;
 спортивныесооружения(зал,спортивнаяплощадка);
 пищевойблок;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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 административныепомещения;
 гардеробы;
 санитарныеузлы (туалеты);
 помещения/местодляхраненияуборочногоинвентаря.
Составиплощадипомещенийпредоставляютусловиядля:
 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соот-

ветствии с ФГОС ООО;
 организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса;
 размещениявкабинетах,мастерских,студияхнеобходимыхкомплектовмебели,втомчисле

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспита-
тельного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.

Всоставучебныхкабинетоввходят:
 учебныйкабинетрусскогоязыкаилитературы;
 учебныйкабинетиностранногоязыка;
 учебныйкабинетисториии обществознания;
 учебныйкабинет географии, биологии и химии;
 учебныйкабинет физики и информатики;
 учебныйкабинет математики;
 учебныйкабинет технологии;
Учебныекабинетывключаютследующиезоны:
 рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемого оснащения;
 рабочуюзонуучащихсясместомдляразмещенияличных вещей;
 пространстводляразмещенияихраненияучебного оборудования;
 демонстрационнуюзону.
Организациязональнойструктурыучебногокабинетаотвечает педагогическими эргономиче- ским

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.
Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются:
 школьнаямебель;
 техническиесредства;
 лабораторно-технологическоеоборудование;
 фонддополнительнойлитературы;
 учебно-наглядныепособия;
 учебно-методическиематериалы.
В базовый комплект мебели входят:
 доска классная;
 столучителя;
 стулучителя(приставной);
 столученический;
 стулученический;
 шкафдляхраненияучебныхпособий;
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного

назначения,максимальноприспособленыкособенностямобучения,имеютсертификатысоответ-
ствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).
Вбазовыйкомплекттехническихсредстввходят:
 компьютер/ноутбукспериферией;
 многофункциональноеустройство(МФУ)илипринтер,сканер,ксерокс.
Вучебныхкабинетаххимии,биологии,физики,информатики,технологии,основбезопасности

жизнедеятельности,изобразительного искусства, музыки, а также впомещениях для реализации
программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразователь-
ных программ основного общего образования предусматривается наличие специализированной
мебели.
Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с

рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается:
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 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортив-
ным играм;

 стеллажамидляспортивногоинвентаря;
 комплектом скамеек.
Библиотека(информационно-библиотечныйцентробразовательнойорганизации)включает:
 столбиблиотекаря,кресло библиотекаря;
 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художе-

ственной литературы;
 столдлявыдачиучебныхизданий;
 шкафдлячитательскихформуляров;
 картотеку;
 столыученические(длячитальногозала,втомчислемодульные, компьютерные);
 стульяученические,регулируемыеповысоте;
 кресладлячтения;
 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), план-

шеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к
электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов
участниками образовательного процесса.

Приформированииикомплектованииучебныхкабинетовииныхподразделенийобразователь- ной
организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучаю-
щихсясОВЗсоздаетсябезбарьернаяархитектурнаясреда,оборудуютсяспециальныерабочиеме- ста
для обучающихся.
Обеспечениетехническимисредствамиобучения(персональнымикомпьютерами),лицензиро-

ванными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образова-
тельным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования
автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, административно-управлен-
ческогоиучебно-вспомогательногоперсонала,участвующихвразработкеиреализацииосновной
образовательной программы основного общего образования.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы в МБОУ «Новообинцевской СОШ»

ТребованияФГОС,нормативныхилокальныхактов Необходимо/имеется в
наличии

Учебныекабинетысавтоматизированнымирабочимиместамиобучающихсяипе-
дагогических работников

имеется

Лекционныеаудитории необходимо

Помещения для занятий учебно-исследовательской ипроектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством

необходимо

Необходимыедляреализацииучебнойивнеурочнойдеятельностилабораториии
мастерские

имеется

Помещения(кабинеты,мастерские,студии)длязанятиймузыкой,хореографиейи
изобразительным искусством

необходимо

Лингафонныекабинеты необходимо

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-
тальнымизаламиикнигохранилищами,обеспечивающимисохранностькнижного
фонда, медиатекой

имеется

Актовыеихореографическиезалы

Спортивныйзал,спор-
тивная площадка

Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры,
оснащённые игровым, спортивным оборудованием иинвентарём
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Автогородки Используется муници-
пальный

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пита-
ния, в том числе горячих завтраков

имеется

Помещениядлямедицинскогоперсонала Не имеется

Административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудова-
нием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья

имеется

Гардеробы,санузлы,месталичнойгигиены имеется

Участок(территория)снеобходимымнаборомоснащённыхзон. имеется

НаосновеСанПиНовоцениваетсяналичиеиразмещениепомещений,необходимогонаборазон
(дляосуществленияобразовательнойдеятельности,активнойдеятельностииотдыха,хозяйствен-
нойдеятельности,организациипитания),ихплощади,освещённость,воздушно-тепловойрежим,
обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.
Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучётом:
 возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающихся;
 ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобуче-

ния;
 необходимостиидостаточности;
 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения

комплекса задач.
Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального об-

щего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по
отношению к обучающимся и педагогическим работникам:
 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступ-

ность,открытостьипривлекательностьдляобучающихся,ихродителей(законныхпредста-
вителей) и всего общества, воспитание обучающихся;

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и
социального благополучия обучающихся.

3.5.5.Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий
Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы:
 соответствиетребованиямФГОС;
 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья

обучающихся;
 обеспечениедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной

программы;
 учётособенностейобразовательнойорганизации,еёорганизационнойструктуры,запросов

участников образовательного процесса;
 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования

ресурсов социума.
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3.5.6.Дорожнаякартапоформированиюнеобходимойсистемыусловийреализа- ции
требований ФГОС.

№
п/п

Мероприятия Срокиис-
полнения

Ожидаемыйрезультат

1. ОрганизационноеобеспечениепереходанаобучениепообновленнымФГОСНОО

1. Создание рабочей группы по
обеспечениюпереходанаобнов-
ленные ФГОС НОО и ФГОС
ООО.

Апрель
2022г.

Приказосозданиирабочихгрупп по

введению и реализации

ФГОСНООиООО.

2. Проведениеродительских со-
браний,посвященногопереходу
на обновленные ФГОС НОО.

Май2022г. Протокол общешкольного родительского собра-
ния,посвященногопостепенномупереходунаоб-
новленные новые ФГОС НОО и ООО.

3. Проведениеклассныхродитель-
скихсобранийв1-хклассах,по-
священныхобучениюпообнов-
ленные ФГОС НОО.

Май, еже-
годнос2022

года

Протоколыклассныхродительскихсобранийв1-х
классах, посвященных обучению по обновленные
ФГОС НОО.

4. Проведениеклассныхродитель-
скихсобранийв5-хклассах,по-
священных переходу на обнов-
ленные ФГОС ООО.

Май, еже-
годнос2022

года

Протоколыклассныхродительскихсобранийв5-х
классах, посвященных переходу на обновленные
ФГОС ООО.

5. Проведение просветительских
мероприятий, направленных на
повышение компетентности пе-
дагоговобразовательнойоргани-
зациииродителейобучающихся.

Ежегодно, в
течениеучеб-
ного года в
соответствии
с графиком

Аналитические отчеты заместителя директора по
учебно–воспитательнойработеизаместителяди-
ректора воспитательной работе о проведенных
просветительских мероприятиях.

Пакетинформационно-методическихматериалов.

6. Комплектование библиотеки
учебно – методического ком-
плектаповсемпредметамучеб-
ных планов для реализации но-
вых ФГОС НОО и ООО в соот-
ветствиисФедеральнымпереч-
нем учебников.

Ежегодно Наличиеутвержденногоиобоснованногосписка
учебников для реализации новых ФГОС НОО и
ООО.

Формирование ежегодной заявки на обеспечение
образовательнойорганизацииучебникамивсоот-
ветствии с Федеральным перечнем учебников.

7. Мониторинг образовательных
потребностей(запросов)обуча-
ющихся и родителей (законных
представителей)дляпроектиро-
вания учебных планов НОО и
ООО в части, формируемой
участниками образовательных
отношений, и планов внеуроч-
ной деятельности НОО и ООО.

Май, еже-
годнос2022

года

Аналитическаясправказаместителядиректорапо
учебно – воспитательной работе.

Аналитическаясправказаместителядиректоравос-
питательной работе.

2.НормативноеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепообновленнымФГОСНООи ФГОС
ООО.
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1. Формирование банка данных
нормативно-правовых докумен-
тов федерального, региональ-
ного, муниципального уровней,
обеспечивающихпереходнано-
вые ФГОС НОО и ФГОС ООО.

В течение
всегопери-

ода

Банкданныхнормативно-правовыхдокументов
федерального,

регионального, муниципального уровней, обеспе-
чивающихреализациюФГОСНООиФГОСООО.

2. Изучениедокументовфедераль-
ного,региональногоуровня,ре-
гламентирующих введение
ФГОС ООО.

В течение
всегопери-

ода

Листыознакомлениясдокументамифедерального,
регионального

уровня,регламентирующимивведениеФГОС ООО.

3. Разработка приказов, локальных
актов,регламентирующихвведе-
ние ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Доавгуста
2022 г.

Приказы,локальныеакты,регламентирующиепе-
реход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.

4. Приведениевсоответствиестре-
бованиями новых ФГОС НОО и
ООО должностных инструкций
работников образовательной ор-
ганизации.

До01сен-
тября2022г.

Должностныеинструкции.

5. Разработка на основе основной
образовательной программы
НОО проекта основной образо-
вательной программы НОО об-
разовательной организации, в
томчислепроектоврабочейпро-
граммы воспитания, календар-
ного плана воспитательной ра-
боты, программы формирования
УУД, в соответствии с требова-
ниями нового ФГОС НОО.

До25июня
2022 г.

Проект основной образовательной программы
НОО, в том числе проекты рабочей программы
воспитания,календарногопланавоспитательной
работы, программы формирования УУД.

6. Разработка на основе основной
образовательной программы
ООО основной образовательной
программы ООО образователь-
нойорганизации,втомчислера-
бочей программы воспитания,
календарного плана воспита-
тельнойработы,программыфор-
мированияУУД,всоответствии с
требованиями новых ФГОС
ООО.

До25июня
2022 г.

Основная образовательная программа ООО, в том
числе рабочая программа воспитания, календар-
ныйпланвоспитательнойработы,программафор-
мирования УУД

7. Утверждение основных образо-
вательных программ НОО и
ООО, в том числе рабочей про-
граммы воспитания, календар-
ных планов воспитательной ра-
боты, программ формирования
УУД,назаседаниипедагогиче-
ского совета.

До31авгу-
ста2022г.

Протоколзаседанияпедагогическогосовета.

Приказобутвержденииобразовательныхпрограмм
НОО и ООО, в том числе рабочей программы вос-
питания, календарных планов воспитательной ра-
боты, программ формирования УУД.
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8. Разработкаиутверждениеучеб-
ныхпланов,плановвнеурочной
деятельностидляуровнейНОО и
ООО

сучетомобновленныхФГОС
НОО и ООО.

До31авгу-
ста2022г.

До31авгу-
ста2023г.

УчебныйпланНОО.

УчебныйпланООО.

ПланвнеурочнойдеятельностиНОО. План

внеурочной деятельности ООО

9. Разработка и утверждение рабо-
чихпрограммпедагоговпоучеб-
нымпредметам,учебнымкурсам
(в том числе и внеурочной дея-
тельности) и учебным модулям
учебного плана для уровней
НОО и ООО в соответствии с
требованиями обновленных
ФГОС НОО и ООО.

До31августа
2022 года

Рабочиепрограммыпедагоговпоучебнымпредме-
там, учебным курсам

(втомчислеивнеурочнойдеятельности)иучеб-
ным модулям учебного плана для уровней НОО
и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.

10. Утверждениеспискаучебно–
методическогокомплектадля
уровней НОО и ООО.

Ежегодно ПриказобутвержденииспискаУМКдляуровней НОО
и ООО с приложением данного списка.

11. Внесениеизмененийв«Положе-
ние о формах, периодичности,
порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся» в ча-
стивведениякомплексногопод-
хода к оценке результатов обра-
зования:предметных,метапред-
метных, личностных в соответ-
ствии с новыми ФГОС НОО и
ООО.

До1сентября
2022 г.

Положениеоформах,периодичности,порядкете-
кущего контроляуспеваемостии промежуточной
аттестации обучающихся.

Приказобутвержденииизмененийв«Положениео
формах, периодичности,

порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипроме-
жуточной аттестации обучающихся»

вчастивведениякомплексногоподходакоценке
результатовобразования:предметных,метапред-
метных, личностных в соответствии с обновлен-
ными ФГОС НОО и ООО.

3. МетодическоеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепообновленнымФГОСНООи
ФГОС ООО.

1. Разработка плана повышения
квалификации педагогических
работниковобразовательнойор-
ганизациисориентациейнапро-
блемы перехода на ФГОС НОО
и ООО.

Втечениепе-
риода

с2021по
2023 год

Планповышенияквалификациипедагогических
работников образовательной организации.

2. Изучениенормативныхдокумен-
тов по переходу на обновленные
ФГОС НОО и ФГОС ООО педа-
гогическимколлективом.

Втечение

2021/2022
учебного
года

ПротоколызаседанийМО.

3. Обеспечениеконсультационной
методической поддержки педа-
гогов по вопросам реализации
ООПНООиОООпообновлен-
ным ФГОС НОО и ООО.

Втечениепе-
риода

с2021по
2023 год

Планработыметодическогосовета

Планыработыметодическогообеспечения.
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4. Организация работы по психо-
лого-педагогическомусопровож-
дениюпостепенногопереходана
обучение по обновленнымФГОС
НОО и ФГОС ООО.

Втечениепе-
риода

с2021по
2023 год

Планработыпедагога-психолога.

5. Корректировка внутришкольной
системыоценкикачестваобразо-
вания в соответствии с требова-
ниямиобновлённыхФГОС НОО
и ФГОС ООО.

До01сен-
тябряеже-
годно

с2022по
2023 год

Внутришкольнаясистемаоценкикачестваобразо-
вания приведена в соответствие требованиям об-
новленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

4.КадровоеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепоновымФГОСНООиФГОСООО.

1. Организация повышения квали-
фикациируководящихипедаго-
гических работников.

Впериод

с2022по
2023 год

Разработанпланповышенияквалификациируково-
дящих и педагогических работников по вопросам
введенияобновленныхФГОСНООиФГОСОООв
2022 году.

2. Диагностика образовательных
потребностей и профессиональ-
ныхзатрудненийпедагогических
работников образовательной ор-
ганизации в условиях постепен-
ного перехода на обучение по
обновленным ФГОС НОО и
ФГОС ООО.

Ежегоднов
период

с2022по
2023 год

Аналитическаясправказаместителядиректорапо
учебно – воспитательной работе.

3. Распределениеучебнойнагрузки
педагогов на учебный год.

До25августа
ежегодно

Приказобутвержденииучебнойнагрузкинаучеб- ный
год.

5.ИнформационноеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепоновымФГОСНООиФГОС ООО.

1. РазмещениенасайтеШколыин-
формационныхматериаловопо-
степенномпереходенаобучение
по обновленным ФГОС НОО и
ФГОС ООО.

В течение
всегопери-

ода

с2021по
2023 год

СайтИнформационныематериалы.

2. Информированиеродительской
общественностиопостепенном
переходенаобучениепообнов-
ленным ФГОС НОО и ФГОС
ООО.

В течение
всегопери-

ода

с2021по
2023 год

Обеспеченаинформированностьродителейили
иных законных представителей обучающихся.

3.5.7СистемамониторингаиоценкиусловийреализациитребованийФГОС.

Для осуществления контроля эффективности реализации образовательной программы плани-
руется использовать следующие формы:

внутриучрежденческийконтроль;
образовательный мониторинг.
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Внутриучрежденческий контроль — главный источник информации для диагностики состоя-
ния образовательного процесса, основных результатов деятельности образовательного учрежде-
ния. Под внутриучрежденческим контролем понимается проведение членами администрации
школы проверок, наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства, и кон-
троля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками школы законодательных и
иныхнормативно-правовыхактовРФ,субъектаРФ,муниципалитета,школывобластиобразова-
ния.Главнойцельювнутриучрежденческогоконтроляявляетсяустановлениесоответствияфунк-
ционирования и развития педагогической системы требованиям государственного стандарта об-
щего образования с установлением причинно-следственных связей, позволяющих сформулиро-
ватьвыводыирекомендацииподальнейшемуразвитиюобразовательногопроцесса.Задачивнут-
риучрежденческого контроля:

осуществлять контроль над исполнением законодательства в области образования, выяв-
лениеслучаевнарушенийинеисполнениязаконодательныхииныхнормативно-правовыхактов,
принятие мер по их пресечению;

анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности педагогических ра-
ботников,ответственностьзавнедрениепередовых,инновационныхтехнологий,методовипри- емов
обучения;

изучатьрезультатыпедагогическойдеятельности,выявлятьположительныеиотрицатель- ные
тенденций в организации образовательного процесса и разрабатывать на этой основе пред-
ложения и рекомендации по распространению педагогического опыта, устранению негативных
тенденций;

оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля;
осуществлятьмониторингдостиженийобучающихсяпоотдельнымпредметамсцелью

определениякачестваусвоенияучебногоматериалавсоответствиисдинамикойразвитияобуча-
ющегося;

осуществлять контроль за реализацией общеобразовательной программы общеобразова-
тельного учреждения.
Важным компонентом управления является получение обратной информации, то есть инфор-

мации о происходящем. Эту роль во всех технологиях выполняет образовательный мониторинг.
Цельмониторинга:сбор,хранениеианализдостовернойинформацииокачестветекущегофунк-
ционирования образовательного процесса и его развития, необходимой для принятия в школе
управленческих решений, направленных на повышение качества образования. Принцип систем-
ности в проведении мониторинга реализуется и регламентируется годовой циклограммой мони-
торинга
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