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1 Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2 Часть 61 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

I. Общие положения
1.Основная образовательная программа основногообщегообразования (далее –

ООП ООО) разработана на основе федеральной образовательной программы
основного общего образования (далее – ФОП ООО), утвержденной приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023г. №370 (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию,протоколот14апреля2023г.№1/23).

2.Содержание ФОП ООО представлено учебно-методической документацией
(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график,
федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей),
иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный
календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской
Федерации базовые объём и содержание образования уровня основного общего
образования,планируемыерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы1.

3.Организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьпоимеющим
государственную аккредитацию образовательным программам основного общего
образования, разрабатывают основную образовательную программу основного
общего образования (далее соответственно – образовательная организация, ООП
ООО)всоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом
основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и ФОП ООО. При этом
содержание и планируемые результаты разработанной образовательной организацией
ООП ООО должны быть не ниже соответствующих содержания и
планируемыхрезультатовФОПООО2.

4.При разработке ООП ООО образовательная организация предусматривает
непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО
федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык»,
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3 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4 Пункт 31 федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31мая 2021 г. № 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021г., регистрационный № 64101), с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 18 июля 2022 г. № 568 (зарегистрирован Минюстом России 17 августа2022 г., регистрационный № 69675) и от 8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОСООО, утверждённый приказом № 287); пункт 14 федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644), с изменениями,внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря2014 г. № 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937) и приказамиМинистерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) иот 8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6февраля 2023 г., регистрационный№ 72264) (далее – ФГОСООО, утвержденный приказом№ 1897).
5 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утверждённого
приказом № 1897.
6 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утвержденного
приказом № 1897.

«Литература», «История», «Обществознание», «География» и
«Основы безопасностижизнедеятельности»3.

5.ФОП ООО включает три раздела: целевой, содержательный,
организационный4.

6.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ФОП ООО, а также способы определения достижения этих
целейирезультатов5.

7.ЦелевойразделФОПОООвключает:
пояснительнуюзаписку;
планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяФОПООО;
системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияФОПООО6.
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8.Содержательный раздел ФОП ООО включает следующие программы,
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных
результатов:
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7 Пункт 32 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утвержденного
приказом № 1897.
8 Пункт 32.2 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.1 ФГОС ООО,
утвержденного приказом № 1897.
9 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основгосударственной политики по сохранению и укреплению традиционных российскихдуховнонравственных ценностей».

федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов;
программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся7;
федеральнуюрабочуюпрограммувоспитания.
9.Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияФОПОООиразработанынаоснове
требований ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего
образования.

10.Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихсясодержит: описание взаимосвязи универсальных учебных действий с
содержанием
учебныхпредметов; характеристикирегулятивных, познавательных,

коммуникативных
универсальныхучебныхдействийобучающихся8.

11.Федеральная рабочая программа воспитания направлена на сохранение и
укреплениетрадиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей,ккоторым
относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие
нравственныеидеалы,крепкаясемья,созидательныйтруд,приоритетдуховногонад
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь
и взаимоуважение, историческая память и преемственность
поколений,единствонародовРоссии.9

12.Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие
личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое
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10 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО,
утверждённого приказом № 1897.
11 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО,
утверждённого приказом № 1897.
12 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО,
утверждённого приказом № 1897.
13 Пункт 33 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утверждённого
приказом № 1897.

воспитание, достижение ими результатов освоения программы
основногообщегообразования.10

13.Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной
и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной
организациейсовместноссемьейидругимиинститутамивоспитания11.

14.Федеральная рабочая программа воспитания предусматривает приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в
российскомобществе12.

15.ОрганизационныйразделФОПОООопределяетобщиерамкиорганизации
образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия
реализациипрограммыосновногообщегообразования13 ивключает:

федеральныйучебныйплан;
федеральныйкалендарныйучебныйграфик; планвнеурочнойдеятельности;
федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и
проводятся образовательной организацией или в которых образовательная
организация принимает участие в учебном году или периоде обучения.

II. Целевой раздел ФОП ООО

16.Пояснительнаязаписка.
16.1.ФОП ООО является основным документом, определяющим содержание

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность
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организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете
установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части,
формируемойучастникамиобразовательныхотношений.

16.2.ЦелямиреализацииФОПОООявляются: организация учебного процесса с
учётом целей, содержания и планируемых

результатовосновногообщегообразования,отражённыхвФГОСООО;
созданиеусловийдлястановленияиформированияличностиобучающегося;
организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для
обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом вниманиииподдержке.

16.3.Достижение поставленных целейреализации ФОП ООО
предусматриваетрешениеследующихосновныхзадач:

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской
Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей,
интересов,способностейксоциальномусамоопределению; обеспечение планируемых
результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний,
умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего
образования;

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья;

обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий
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и других, организациюобщественнополезнойдеятельности; организация
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

техническоготворчестваипроектно-исследовательскойдеятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды
образовательнойорганизации; включение обучающихся в процессы познания и
преобразования социальной среды (населенного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управленияидействия; организация социального и
учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориентации
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями
профессиональногообразования,центрамипрофессиональнойработы;

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического
и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

16.4.ФОПОООучитываетследующиепринципы:
принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях,

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и
условиямобучениянауровнеосновногообщегообразования; принцип учёта языка

обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации ФОП
ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков

народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного
принципа в учебных планах, планах внеурочнойдеятельности;

принципучётаведущейдеятельностиобучающегося:ФОПОООобеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности,

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной
деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и

самоконтроль);
принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов
для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с
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учетоммненияродителей(законныхпредставителей)обучающегося; системно-
деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на
развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию;
принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; принцип
обеспечения фундаментального характера образования, учета
спецификиизучаемыхучебныхпредметов; принцип интеграции обучения и
воспитания: ФОП ООО предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности,
предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных
результатов освоения образовательнойпрограммы;
принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельности не
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и
(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной
нагрузки,организацияучебныхивнеурочныхмероприятийдолжнысоответствовать
требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН
1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями,
внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача
Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 72558),
действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
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14 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации».

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28
(зарегистрированоМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации18декабря2020 г.,
регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее –
Санитарно-эпидемиологическиетребования).

16.5.ФОП ООО учитывает возрастные и психологические особенности
обучающихся. Общий объём аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет
не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических
часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными
Гигиеническими нормативами и Санитарноэпидемиологическимитребованиями.

16. 6.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе
для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами
образовательнойорганизации14.

17.ПланируемыерезультатыосвоенияФОПООО.
17. 1.Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют

современным целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО
как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.

17.2.Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП
ООО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
самоопределению;ценностьсамостоятельностииинициативы;наличиемотивациик
целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней
позиции личности как особого ценностного отношения к себе,
окружающимлюдямижизнивцелом.
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Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной
и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,
формированиявнутреннейпозицииличности.

Личностные результаты освоения ФОП ООО 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: 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
иприроднойсреды.

17.3.Метапредметныерезультатывключают:
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных
предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и
универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные,
регулятивные);

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной
практике; готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной
образовательнойтраектории;

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом
назначенияинформациииеецелевойаудитории.
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17. 4.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и
отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные
учебныедействия,составляющиеумениеовладевать:

познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями;
коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями;
регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями.
17.4.1.Овладение познавательными универсальными учебными действиями

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые
исследовательскиедействия,работатьсинформацией.

17.4.2.Овладение системой коммуникативных универсальных учебных
действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения,
совместнойдеятельности.

17.4.3.Овладение регулятивными универсальными учебными действиями
включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального
интеллекта.

17.5.Предметныерезультатывключают:
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний,

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной
области;предпосылкинаучноготипамышления; виды деятельности по получению
нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных
учебных ситуациях, в том числе при созданииучебныхисоциальныхпроектов.
Требованиякпредметнымрезультатам:
сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанаприменение
знанийиконкретныеумения; определяют минимум содержания гарантированного

государством основного
общегообразования,построенноговлогикеизучениякаждогоучебногопредмета;

определяют требования к результатам освоения программ основного общего
образованияпоучебнымпредметам; усиливают акценты на изучение явлений и

процессов современной России и
миравцелом,современногосостояниянауки.
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18.Система оценки достижения планируемых результатов освоенияФОПООО.
18.1.Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного
процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательнымпроцессом.

18.2.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
образовательнойорганизацииявляются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых
исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка
результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных
процедур; оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационныхпроцедур.

18.3.Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной
базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися ФОП ООО.
Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки.

18.4.Внутренняяоценкавключает: стартовуюдиагностику;
текущуюитематическуюоценку; итоговуюоценку;
промежуточнуюаттестацию; психолого-педагогическоенаблюдение;
внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся.
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15 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
16 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

18.5.Внешняяоценкавключает:
независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся15;
итоговуюаттестацию16.
18.6.В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный
подходыкоценкеобразовательныхдостижений.

18.7.Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостижений
обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению
учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня
функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты
обучения,выраженныевдеятельностнойформе.

18.8.Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки,
такикпредставлениюиинтерпретациирезультатовизмерений.

18.9.Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней
достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса,
выступает достаточной основой для продолжения обучения и усвоения
последующегоучебногоматериала.

18.10.Комплексный подход к оценке образовательных достижений
реализуетсячерез:

оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов;
использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;
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использование контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условияхипроцессеобученияидругое)дляинтерпретацииполученныхрезультатов
вцеляхуправлениякачествомобразования; использование разнообразных методов и
форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов,
практических, исследовательских, творческихработ,наблюдения; использование
форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка,взаимооценка);
использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в
том числе формируемых с использованием
информационнокоммуникационных(цифровых)технологий.

18.11.Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через
оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы,которыеустанавливаютсятребованиямиФГОСООО.

18.12.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную
деятельность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации и
образовательных системразногоуровня.

18.13.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в
общественно значимых мероприятиях федерального, регионального,
муниципального уровней и уровня образовательной организации; в соблюдении норм
и правил, установленных в общеобразовательной организации; в
ценностносмысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных
предметов; в ответственности за результаты обучения; способности проводить
осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии.

18.14.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних
мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных
(усредненных,анонимных)данных.
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18.15.При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения
планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных
действий.

18.16.Формирование метапредметных результатовобеспечивается
комплексомосвоенияпрограммучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности.

18.17.Основным объектом оценки метапредметных результатов является
овладение:

познавательными универсальными учебными действиями (замещение,
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции,
включаяобщиеприёмырешениязадач); коммуникативными универсальными
учебными действиями (приобретение умений учитывать позицию собеседника,
организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими
работниками и сверстниками, передавать информацию и отображать предметное
содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы,
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для
организации собственнойдеятельностиисотрудничестваспартнером);

регулятивными универсальными учебными действиями (способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный
контрольнауровнепроизвольноговнимания).

18.18.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением
педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может
строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы по
оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой
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грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательныхуниверсальныхучебныхдействий.

18.19.Формыоценки:
для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на

межпредметнойоснове; для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа
в сочетании с

письменной(компьютеризованной)частью; для проверки сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или)
индивидуальных учебных исследований ипроектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью
неменеечемодинразвдвагода.

18. 20.Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты
(далее–проект)выполняютсяобучающимсяврамкаходногоизучебныхпредметов или
на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную,художественно-творческуюидругие).

18.20.1.Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися.
18.20.2.Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ:

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы,отчётыопроведённыхисследованиях,стендовыйдокладидругие);
художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения,
инсценировки, художественной декламации,
исполнениямузыкальногопроизведения,компьютернойанимацииидругих;
материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие;
отчётныематериалыпосоциальномупроекту.
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18.20.3.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленностипроектаразрабатываютсяобразовательнойорганизацией.

18.20.4.Проектоцениваетсяпокритериямсформированности:
познавательных универсальных учебных действий, включающих способность

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить
проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации,
формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого
решенияидругих; предметных знаний и способов действий: умение раскрыть
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой или темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий;
регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор
конструктивныхстратегийвтрудныхситуациях; коммуникативных универсальных
учебных действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу,
представить её результаты, аргументированно ответитьнавопросы.

18.21.Предметные результаты освоения ФОП ООО с учётом специфики
содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы,
ориентированынаприменениеобучающимисязнаний,уменийинавыковвучебных
ситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,атакженауспешноеобучение.

18.22.При оценке предметных результатов оцениваются достижения
обучающихсяпланируемыхрезультатовпоотдельнымучебнымпредметам.

18.23.Основным предметом оценки является способность к решению
учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих
направлениямфункциональнойграмотности.
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18.24.Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим
работником входе процедуртекущего,тематического,промежуточногоиитогового
контроля.

18.25.Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в
приложениикООПООО.

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету
включает:

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно
(письменно),практика); требования к выставлению отметок за промежуточную
аттестацию (при необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные
оценочные процедуры); графикконтрольныхмероприятий.

18. 26.Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной
организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего
образования.

18.26.1.Стартоваядиагностикапроводитсявпервыйгодизученияпредметана
уровне основного общего образования и является основой для оценки динамики
образовательныхдостиженийобучающихся.

18.26.2.Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность
учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией,знаково-символическимисредствами,логическимиоперациями.

18.26.3.Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с
целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ
ииндивидуализацииучебногопроцесса.

18. 27.При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение
обучающегосявосвоениипрограммыучебногопредмета.

18.27.1.Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную
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оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в
обучении.

18.27.2.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании
поучебномупредмету.

18.27.3.В текущей оценке используется различные формы и методы проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы
продвиженияидругие)сучётомособенностейучебногопредмета.

18.27.4.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебногопроцесса.

18.28.При тематической оценке оценивается уровень
достижения тематическихпланируемыхрезультатовпоучебномупредмету.

18.29.Внутренниймониторингвключаетследующиепроцедуры:
стартоваядиагностика;
оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;
оценкауровняфункциональнойграмотности;
оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,

осуществляемогонаосновевыполненияобучающимисяпроверочныхработ,анализа
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых
педагогическимработникомобучающимся.

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются
решением педагогического совета образовательной организации. Результаты
внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для
текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для
повышенияквалификациипедагогическогоработника.

III. Содержательный раздел.
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19.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык».
19.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно –
программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку,
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому
языку.

19.2.Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениярусского
языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к
определениюпланируемыхрезультатов.

19.3.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного
общегообразования.

19.4.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку
включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на
уровне основного общего образования, а также предметные достижения
обучающегосязакаждыйгодобучения.

19.5.Пояснительнаязаписка.
19.5.1.Программа по русскому языку на уровне основного общего

образованияразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюрусского
языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на
современныетенденциивсистемеобразованияиактивныеметодикиобучения.

19.5.2.Программапорусскомуязыкупозволитучителю:
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
сформулированныхвФГОСООО; определить и структурировать планируемые
результаты обучения и
содержаниерусскогоязыкапогодамобучениявсоответствиисФГОСООО; разработать

календарно-тематическое планирование с учётом особенностей
конкретногокласса.
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19.5.3.Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык
межнационального общения народов России, национальный язык русского народа.
Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является
средством коммуникациивсехнародовРоссийскойФедерации,основойих социально-
экономической,культурнойидуховнойконсолидации.

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им
функций государственного языка и языка межнационального общения важны для
каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической
принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его
существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических
особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно
использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют
успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных
жизненноважныхдлячеловекаобластях.

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций,

историирусскогоидругихнародовРоссии.
19.5.4.Обучение русскому языку направлено на совершенствование

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его
интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения,
навыковсамостоятельнойучебнойдеятельности,самообразования.

19.5.5.Содержание программы по русскому языку ориентировано также на
развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать,
понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её,
размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и
возможности,участвоватьвсоциальнойжизни.

19.5.6.Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей:
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осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,
уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и
языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку
как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства
русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской
ирусскойкультуре,ккультуреиязыкамвсехнародовРоссийскойФедерации; овладение
русским языком как инструментом личностного развития, инструментом
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразованиямира;
овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое
овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение
активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной
речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к
речевомусамосовершенствованию; совершенствование речевой деятельности,
коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного
и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения
различной информации,втомчислезнанийпоразнымучебнымпредметам;
совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования,
обобщения,классификации,установленияопределённыхзакономерностейиправил,
конкретизациивпроцессеизучениярусскогоязыка; развитие функциональной
грамотности в части формирования умений осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать,
понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст,
инфографика и другие), осваивать стратегии и тактикиинформационно-
смысловойпереработкитекста,способыпониманиятекста, его назначения, общего
смысла, коммуникативного намерения автора, логической
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структуры,ролиязыковыхсредств.
19.5.7.В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит

в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для
изучения.Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениярусскогоязыка,–714 часов:
в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в
7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в
неделю),в9классе–102часа(3часавнеделю).

19.6.Содержаниеобученияв5классе.
19.6.1.Общиесведенияоязыке.
Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке.
Основныеразделылингвистики.
19.6.2.Языкиречь.
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая,

полилог.
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их

особенности.
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной
литературы.

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с
изменениемлицарассказчика.

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на
основежизненныхнаблюдений.

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности.
Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского

опыта,сюжетнойкартины(втомчислесочинения-миниатюры).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения:

изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое.
19.6.3.Текст.
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Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема
текста.Ключевыеслова.

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

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на
композиционно-смысловыечасти.

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные
слова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повторслова.

Повествованиекактипречи.Рассказ.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых
средстввыразительности(врамкахизученного).

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или
прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица
рассказчика.

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста.
19.6.4.Функциональныеразновидностиязыка.
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о

разговорнойречи,функциональныхстилях,языкехудожественнойлитературы).
19.6.5.Системаязыка.
19.6.5.1.Фонетика.Графика.Орфоэпия.
Фонетикаиграфикакакразделылингвистики.
Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.
Системагласныхзвуков.
Системасогласныхзвуков.
Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции.
Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения.
Соотношениезвуковибукв.
Фонетическийанализслова.
Способыобозначения[й’],мягкостисогласных.
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Основныевыразительныесредствафонетики.
Прописныеистрочныебуквы.
Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации.
19.6.5.2.Орфография.
Орфографиякакразделлингвистики.
Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы.
Правописаниеразделительныхъиь.
19.6.5.3.Лексикология.
Лексикологиякакразделлингвистики.
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор

однокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов); основные способы разъяснения
значения слова (по контексту, с помощью
толковогословаря).

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова.
Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий.Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы.

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов,
антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством
родногоязыка.

Лексическийанализслов(врамкахизученного).
19.6.5.4.Морфемика.Орфография.
Морфемикакакразделлингвистики.
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды

морфем(корень,приставка,суффикс,окончание).
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём

звука).
Морфемныйанализслов.
Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи.
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми

гласными(врамкахизученного).
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Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми
согласными(врамкахизученного).

Правописаниеё–опослешипящихвкорнеслова.
Правописаниенеизменяемыхприписьмеприставокиприставокна-з(-с).
Правописаниеы–ипослеприставок.
Правописаниеы–ипослец.
Орфографическийанализслова(врамкахизученного).
19.6.5.5.Морфология.Культураречи.Орфография.
Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова.
Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части

речи.
19.6.5.6.Имясуществительное.
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение,

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного.
Рольименисуществительноговречи.

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена
существительные собственные и нарицательные; имена существительные
одушевлённыеинеодушевлённые.

Род,число,падежименисуществительного.
Именасуществительныеобщегорода.
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только

множественногочисла.
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена

существительные.Несклоняемыеименасуществительные.
Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения,

нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных (в
рамкахизученного).

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце
имёнсуществительныхпослешипящих.
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Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществительных.Правописаниео
–е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсуществительных.
Правописаниесуффиксов-чик-–-щик-;-ек-–-ик-(-чик-) имёнсуществительных.

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-–-лож-;
-раст-–-ращ-–-рос-;-гар-–-гор-,-зар-–-зор-; -клан-–-клон-,-скак-–-скоч-.
Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными.
Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного).
19.6.5.7.Имяприлагательное.
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение,

морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Роль
имениприлагательноговречи.

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции.
Склонениеимёнприлагательных.Морфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного).
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки

ударения(врамкахизученного).
Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных.Правописаниео–

епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприлагательных.
Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий.
Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными.
Орфографическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного).
19.6.5.8.Глагол.
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические

признакиисинтаксическиефункцииглагола.
Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи.
Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные.
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа

настоящего(будущегопростого)времениглагола.
Спряжениеглагола.
Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного).
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Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах
(врамкахизученного).

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, дер-
–-дир-,-жег-–-жиг-,-мер-–-мир-,-пер-–-пир-,-стел-–-стил-,-тер-–-тир-.

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в
форме2-голицаединственногочислапослешипящих.

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-–-ева-,-ыва-–-ива-.
Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола.
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени

глагола.
Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами.
Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного).
19.6.5.9.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как

единицысинтаксиса.
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные).
Средствасвязисловвсловосочетании.

Синтаксическийанализсловосочетания.
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности
повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и
невосклицательныхпредложений.

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы
его выражения: именем существительным или местоимением в
именительномпадеже,сочетаниемименисуществительноговформеименительного
падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с
предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с
существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и способы его
выражения:глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным.
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Тиремеждуподлежащимисказуемым.
Предложенияраспространённыеинераспространённые.
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение,

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение
(прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные
средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени,
места,образадействия,цели,причины,мерыистепени,условия,уступки).

Простоеосложнённоепредложение.Однородныечленыпредложения,ихроль в
речи. Особенности интонации предложений с однородными членами.
Предложениясоднороднымичленами(безсоюзов,содиночнымсоюзоми,союзами а, но,
однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с
обобщающимсловомприоднородныхчленах.

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средстваеговыражения.
Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнённогопредложений.
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но,
однако,зато,да(взначениии),да(взначениино).

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и
союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее
представление,практическоеусвоение).

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей,
связанныхбессоюзнойсвязьюисоюзамии,но,а,однако,зато,да.

Предложенияспрямойречью.
Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.
Диалог.
Пунктуационноеоформлениедиалогаприписьме.
Пунктуациякакразделлингвистики.
Пунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного).
19.7.Содержаниеобученияв6классе.
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19.7.1.Общиесведенияоязыке.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык

межнациональногообщения.
Понятиеолитературномязыке.
19.7.2.Языкиречь.
Монолог-описание,монолог-повествование,монолог-рассуждение;сообщение

налингвистическуютему.
Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями.
19.7.3.Текст.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых
средстввыразительности(врамкахизученного).

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный;
назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ
текста.
Описаниекактипречи.
Описаниевнешностичеловека.
Описаниепомещения.
Описаниеприроды.
Описаниеместности.
Описаниедействий.
19.7.4.Функциональныеразновидностиязыка.
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная

статья.Научноесообщение.
19.7.5.Системаязыка.
19.7.5.1.Лексикология.Культураречи.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и

заимствованныеслова.
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и

пассивномузапасу:неологизмы,устаревшиеслова(историзмыиархаизмы).
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Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления:
общеупотребительная лексика и лексика ограниченного
употребления (диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы).

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и
сниженнаялексика.

Лексическийанализслов.
Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение.Употреблениелексическихсредствв

соответствиисситуациейобщения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и

выразительногословоупотребления.
Эпитеты,метафоры,олицетворения.
Лексическиесловари.
19.7.5.2.Словообразование.Культураречи.Орфография.Формообразующиеисловообразующиеморфемы.Производящаяоснова.
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный,

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход
изоднойчастиречивдругую).

Понятиеобэтимологии(общеепредставление).
Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и

сложносокращённыхслов.
Правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках

пре-ипри-.
Орфографическийанализслов(врамкахизученного).
19.7.5.3.Морфология.Культураречи.Орфография.
19.7.5.3.1.Имясуществительное.
Особенностисловообразования.
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в

рамкахизученного).
Нормысловоизмененияимёнсуществительных.
Морфологическийанализимёнсуществительных.
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Правиласлитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами.
Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного).
19.7.5.3.2.Имяприлагательное.
Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные.
Степенисравнениякачественныхимёнприлагательных.
Словообразованиеимёнприлагательных.
Морфологическийанализимёнприлагательных.
Правописаниениннвименахприлагательных.
Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных.
Правописаниесложныхимёнприлагательных.
Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках

изученного).
Орфографическийанализимениприлагательного(врамкахизученного).19.7.5.3.3.Имячислительное.
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические

функцииимёнчислительных.
Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные,

собирательные),порядковыечислительные.
Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные

числительные.
Словообразованиеимёнчислительных.
Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных.
Правильноеобразованиеформимёнчислительных.
Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных.
Морфологическийанализимёнчислительных.
Правила правописания имён числительных: написание ь в именах

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное
написаниечислительных;правилаправописанияокончанийчислительных.

Орфографическийанализимёнчислительных(врамкахизученного).
19.7.5.3.4.Местоимение.
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Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции
местоимений.Рольместоименийвречи.

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные,
указательные,притяжательные,неопределённые,отрицательные,определительные.

Склонениеместоимений.
Словообразованиеместоимений.
Морфологическийанализместоимений.
Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом
предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности);
притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений в
тексте.

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни;слитное,раздельноеидефисноенаписаниеместоимений.
Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного).
19.7.5.3.5.Глагол.
Переходныеинепереходныеглаголы.
Разноспрягаемыеглаголы.
Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении.
Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы

ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения
глаголов.Видо-временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте.

Морфологическийанализглаголов.
Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном

наклоненииглагола.
Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного).
19.8.Содержаниеобученияв7классе.
19.8.1.Общиесведенияоязыке.
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и

историинарода.
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19.8.2.Языкиречь.
Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование.
Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,

сообщениеинформации.
19.8.3.Текст.
Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).
Структуратекста.Абзац.
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный;

назывной,вопросный,тезисный);главнаяивторостепеннаяинформациятекста.
Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение).
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),

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

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых
средстввыразительности(врамкахизученного).

19.8.4.Функциональныеразновидностиязыка.
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь,

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык
художественнойлитературы.

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые
особенности.

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью).
Употребление языковых средств выразительности в текстах

публицистическогостиля.
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые

особенности.Инструкция.
19.8.5.Системаязыка.
19.8.5.1.Морфология.Культураречи.Орфография.
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Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение).
19.8.5.2.Причастие.
Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени

прилагательноговпричастии.Синтаксическиефункциипричастия,рольвречи.
Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным

оборотом.
Действительныеистрадательныепричастия.
Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.
Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий.

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена
прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых
формахпричастий.

Морфологическийанализпричастий.Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в
суффиксахпричастийиотглагольныхимёнприлагательных.

Слитноеираздельноенаписаниенеспричастиями.
Орфографическийанализпричастий(врамкахизученного).
Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным

оборотом(врамкахизученного).
19.8.5.3.Деепричастие.
Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в

деепричастии.Синтаксическаяфункциядеепричастия,рольвречи.
Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с
одиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами.

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в
деепричастиях.

Морфологическийанализдеепричастий.
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное

написаниенесдеепричастиями.
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Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного).
Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным

оборотом(врамкахизученного).
19.8.5.4.Наречие.
Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий.

Рольвречи.
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и

превосходнойстепенейсравнениянаречий.Нормыпостановкиударениявнаречиях,
нормыпроизношениянаречий.Нормыобразованиястепенейсравнениянаречий.

Словообразованиенаречий.
Морфологическийанализнаречий.
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание
суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после
шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих.

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного).
19.8.5.5.Словакатегориисостояния.
Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи.
Общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и

синтаксическаяфункциясловкатегориисостояния.Рольсловкатегориисостоянияв
речи.

19.8.5.6.Служебныечастиречи.
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных

частейречиотслужебных.
19.8.5.7.Предлог.
Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов.
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные

и непроизводные.Разрядыпредлоговпостроению:предлогипростыеисоставные.
Морфологическийанализпредлогов.
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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.
19.8.5.8.Союз.
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов

предложенияичастейсложногопредложения.
Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные.
Одиночные,двойныеиповторяющиесясочинительныесоюзы.

Морфологическийанализсоюзов.
Правописаниесоюзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного).

Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и
частисложногопредложения.

19.8.5.9.Частица.
Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в
предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической
окраской.Интонационныеособенностипредложенийсчастицами.

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие,
отрицательные,модальные.

Морфологическийанализчастиц.
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное
написаниенесразнымичастямиречи(обобщение).Правописаниечастицбы,ли,же
сдругимисловами.Дефисноенаписаниечастиц-то,-таки,-ка.

19.8.5.10.Междометияизвукоподражательныеслова.
Междометиякакособаягруппаслов.
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Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к
действию,этикетныемеждометия);междометияпроизводныеинепроизводные.

Морфологическийанализмеждометий.
Звукоподражательныеслова.
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и
пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в
предложении.

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия.
Использованиеграмматическихомонимоввречи.

19.9.Содержаниеобученияв8классе.
19.9.1.Общиесведенияоязыке.
Русскийязыквкругудругихславянскихязыков.19.9.2.Языкиречь.
Монолог-описание, монолог-рассуждение, моноло г -пов е с т вов ание ;

выступлениеснаучнымсообщением.
Диалог.
19.9.3.Текст.
Текстиегоосновныепризнаки.
Особенности функционально-смысловых типовречи (повествование,

описание,рассуждение).
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных

источников;использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект.
19.9.4.Функциональныеразновидностиязыка.
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые

особенности.
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,

автобиография,характеристика).
Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.
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Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание
различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи
предложенийвтексте.

19.9.5.Системаязыка.
19.9.5.1.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация.
Синтаксискакразделлингвистики.
Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.
Пунктуация.Функциизнаковпрепинания.
19.9.5.2.Словосочетание.
Основныепризнакисловосочетания.
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова:

глагольные,именные,наречные.
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование,

управление,примыкание.
Синтаксическийанализсловосочетаний.
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения

словосочетаний.
19.9.5.3.Предложение.
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная

законченность,грамматическаяоформленность.
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные,
невосклицательные).Ихинтонационныеисмысловыеособенности.

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных
предложениях.

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация,
логическоеударение,знакипрепинания).

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные).
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные,

односоставные).
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Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые,
нераспространённые).

Предложенияполныеинеполные.
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в

устнойречиинтонациинеполногопредложения.
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности

предложенийсословамида,нет.
Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии.
19.9.5.4.Двусоставноепредложение.
19.9.5.4.1.Главныечленыпредложения.
Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения.
Способывыраженияподлежащего.
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное

именное)испособыеговыражения.
Тиремеждуподлежащимисказуемым.
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство –
меньшинство,количественнымисочетаниями.

19.9.5.4.2.Второстепенныечленыпредложения.
Второстепенныечленыпредложения,ихвиды.
Определение как второстепенный член предложения. Определения

согласованныеинесогласованные.
Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный

членпредложения.Дополненияпрямыеикосвенные.
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).
19.9.5.5.Односоставныепредложения.
Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки.
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных

неполныхпредложений.
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Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные,
неопределённо-личные,обобщённо-личные,безличныепредложения.

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений.
Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи.
19.9.5.6.Простоеосложнённоепредложение.
19.9.5.6.1.Предложениясоднороднымичленами.
Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи.
Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения.
Однородныеинеоднородныеопределения.
Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах.
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными

двойнымисоюзаминетолько…нои,как…таки.
Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными
членами,связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,
либo...либo,ни...ни,тo...тo).
Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими

словамиприоднородныхчленах.
Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с

союзоми.
19.9.5.6.2.Предложениясобособленнымичленами.
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные

определения, обособленные приложения, обособленные
обстоятельства, обособленныедополнения).

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные
конструкции.

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным
оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в
том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,
пояснительныхиприсоединительныхконструкций.
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19.9.5.6.3.Предложения с обращениями, вводными и вставными
конструкциями.

Обращение.Основные функции обращения. Распространённое и
нераспространённоеобращение.

Вводныеконструкции.
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка
мыслейиихсвязи,способаоформлениямыслей).

Вставныеконструкции.
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и

предложений.
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и
нераспространёнными),междометиями.

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и
вставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями.

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений.
19.10.Содержаниеобученияв9классе.
19.10.1.Общиесведенияоязыке.
Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном

мире.
19.10.2.Языкиречь.
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог

(повторение).
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение

(повторение).
Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное.
Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое.
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием
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жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины
(втомчислесочинения-миниатюры).

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного
текста.

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических
норм русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в
речевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний.

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной
литературой.

19.10.3.Текст.
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в
художественномпроизведении.

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах,принадлежащихкразличнымфункционально-смысловымтипамречи.
Информационнаяпереработкатекста.
19.10.4.Функциональныеразновидностиязыка.
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная

речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический,
официально-деловой;языкхудожественнойлитературы(повторение,обобщение).

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого
общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы,
конспект,реферат,рецензия.

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей
современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность,
широкое использование изобразительно-выразительных средств, а
такжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка.

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и
другие).
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19.10.5.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация.
19.10.5.1.Сложноепредложение.
Понятиеосложномпредложении(повторение).
Классификациясложныхпредложений.
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного

предложения.
19.10.5.2.Сложносочинённоепредложение.
Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении.
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей

сложносочинённогопредложения.
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными

смысловымиотношениямимеждучастями.
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с
однороднымичленами.

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки
знаковпрепинаниявсложныхпредложениях.

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений.
19.10.5.3.Сложноподчинённоепредложение.
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части

предложения.
Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов.
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений

междуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи.
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых

предложенийсобособленнымичленами.
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.
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Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия.
Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки.
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и
степениисравнительными.

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного
определительного в сложноподчинённом предложении; построение
сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным,
присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который.

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых
предложений.

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.
Однородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей.

Правилапостановкизнаковпрепинаниявсложноподчинённыхпредложениях.Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений.
19.10.5.4.Бессоюзноесложноепредложение.
Понятиеобессоюзномсложномпредложении.
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения.

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных
предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных
предложенийисоюзныхсложныхпредложений.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и
точкасзапятойвбессоюзномсложномпредложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения,
дополнения.Двоеточиевбессоюзномсложномпредложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления,
времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.
19.10.5.5.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной

связи.
Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.
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Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными
видамисоюзнойибессоюзнойсвязи.

19.10.5.6.Прямаяикосвеннаяречь.
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной

речью.
Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание.
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила

постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхскосвеннойречью,спрямойречью,
прицитировании.

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания.
19. 11.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку науровнеосновногообщегообразования.
19.11.1.Личностные результаты освоения программы по русскому языку 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,
самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности.

19.11.2.В результате изучения русского языка на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты:

1)гражданскоговоспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в
том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных
произведениях,написанныхнарусскомязыке; неприятие любых форм экстремизма,
дискриминации; понимание роли
различныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; представление об основных
правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах
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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,активноеучастиевсамоуправлениивобразовательнойорганизации;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся
вней;волонтёрство);

2)патриотическоговоспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как
государственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения
народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и
культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное
отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке,
искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе
отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России,
государственным праздникам, историческому и природному наследию и
памятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; 3)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 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
общественногопространства; 4)эстетическоговоспитания:

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание
важностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;
осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
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культурных традиций и народного творчества, стремление к
самовыражениювразныхвидахискусства;

5)физического воспитания, формирования культуры здоровья
и эмоциональногоблагополучия:

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и
читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,
рациональныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 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 информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (далее –
Интернет)вобразовательномпроцессе; способность адаптироваться к стрессовым
ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в
том числе осмысляя собственныйопытивыстраиваядальнейшиецели;
умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние
других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том
числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском
языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и
такогожеправадругогочеловека; 6)трудовоговоспитания:

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,
общеобравательной организации, населенного пункта, родного края)
технологической и социальной направленности, способность инициировать,
планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; интерес к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с
деятельностьюфилологов,журналистов,писателей,уважениектрудуирезультатам
трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных
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интересовипотребностей; умениерассказатьосвоихпланахнабудущее;
7)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
выражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы; повышение уровня
экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и
путей их решения, активное неприятие действий,
приносящихвредокружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомствес
литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы,
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в
практическойдеятельностиэкологическойнаправленности;
8)ценностинаучногопознания:

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений
об основных закономерностях развития человека, природы и общества,
взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой,закономерностяхразвития
языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства
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
природнойсреды:

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 взаимодействия с людьми из другой
культурнойсреды; потребность во взаимодействии в условиях неопределённости,
открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях
неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую
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деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость
в формировании
новыхзнаний,уменийсвязыватьобразы,формулироватьидеи,понятия,гипотезыоб
объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 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
измененияиихпоследствия,опираясьнажизненный,речевойичитательскийопыт,
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
сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантийуспеха.

19.11.3.В результате изучения русского языка на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные
результаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия,
совместнаядеятельность.

19.11.3.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,
языковыхявленийипроцессов; устанавливать существенный признак классификации
языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа,
классифицироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; выявлять
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закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения
поставленнойучебнойзадачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении

языковых процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и
индуктивных умозаключений,
умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с
разнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияи
выбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев.
19.11.3.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных
действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в
языковомобразовании; формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие
между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно
устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных
суждений и суждений
других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение;
составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; проводить
по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению
особенностей языковых единиц, процессов,
причинноследственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой;
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе
лингвистическогоисследования(эксперимента); самостоятельно формулировать
обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования,
владеть инструментами оценки достоверностиполученныхвыводовиобобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.
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19.11.3.3.У обучающегося будут сформированы умения работать с
информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информациисучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; выбирать,

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать
информацию,представленнуювтекстах,таблицах,схемах;
использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекстасточки
зрениядостоверностииприменимостисодержащейсявнёминформациииусвоения
необходимойинформациисцельюрешенияучебныхзадач; использовать смысловое
чтение для извлечения, обобщения и систематизации
информацииизодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей;

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту
жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема)
и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями в зависимостиоткоммуникативнойустановки;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем
илисформулированнымсамостоятельно;

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.
19.11.3.4.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и
дискуссиях,вустноймонологическойречиивписьменныхтекстах;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных
знаков;

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты,вестипереговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное

отношение к
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собеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; в ходе диалога
(дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживатьразличиеисходствопозиций; публично представлять результаты

проведённого языкового анализа,
выполненноголингвистическогоэксперимента,исследования,проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные
текстысиспользованиемиллюстративногоматериала.

19.11.3.5.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;
самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективыв
ходеегореализации; проводитьвыборибратьответственностьзарешение.

19.11.3.6.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных
действий:

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),
самомотивацииирефлексии;

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; предвидеть
трудности, которые могут возникнуть при решении учебной

задачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; объяснять причины
достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины
коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому
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речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий
общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; развивать
способность управлять собственными эмоциями и эмоциями
других; выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения
другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения
собственныхэмоций; осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению;
признаватьсвоёичужоеправонаошибку; приниматьсебяидругих,неосуждая;
проявлятьоткрытость; осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.

19.11.3.7.У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения
групповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;
приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместнойработы; обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность
руководить,
выполнятьпоручения,подчиняться;
планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»идругие); 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 сформулированным
участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности
и проявлять готовность к представлениюотчётапередгруппой.

19.11.4.К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие
предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпорусскомуязыку.
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19.11.4.1.Общиесведенияоязыке.
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры,

свидетельствующиеобэтом.
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук,

морфема,слово,словосочетание,предложение).
19.11.4.2.Языкиречь.
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении
практико-ориентированныхучебныхзадачивповседневнойжизни.

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,
художественнойинаучно-популярнойлитературы.

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в
диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3
реплик.

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,
детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-
смысловыхтиповречи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,
изучающим,поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не
менее100слов.

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом
не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста,
формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато
передавать в письменной форме содержание исходного текста
(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее100
слов;длясжатогоизложения–неменее110слов).
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Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в
соответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом.

Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, в
том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов, словарного диктанта
объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов,
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе
содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы,
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоваться разными
видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и при письме правила
речевогоэтикета.

19.11.4.3.Текст.
Распознавать основные признаки текста, делить текст на

композиционносмысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений
и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные
местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного
текста(устногоиписьменного).

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,
определятьколичествомикротемиабзацев.

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-
смысловомутипуречи.

Использовать знание основных признаков текста, особенностей
функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в
практикесозданиятекста(врамкахизученного).

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его
создания.

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и
читательского опыта; тексты с использованием сюжетной картины (в том числе
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сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не
менее70слов).

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку
восстановленноготекстасиспользованиемобразца.

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и
прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов:
составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения
содержания текста в устной и письменной форме, передавать содержание текста, в
том числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различных
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и
использоватьеёвучебнойдеятельности.

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Редактировать
собственные (созданные другими обучающимися) тексты с целью
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный
логическийанализтекста–целостность,связность,информативность).

19.11.4.4.Функциональныеразновидностиязыка.
Иметь общее представление об особенностях разговорной

речи, функциональныхстилей,языкахудожественнойлитературы.
19.11.4.5.Системаязыка.
19.11.4.6.Фонетика.Графика.Орфоэпия.
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой,

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

произношенияиправописанияслов.
19.11.4.7.Орфография.Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные

орфограммыприпроведенииорфографическогоанализаслова.
Распознаватьизученныеорфограммы.
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Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе
применятьзнаниеоправописанииразделительныхъиь).

19.11.4.8.Лексикология.
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор

однокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов,определениезначениясловапо
контексту,спомощьютолковогословаря).

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и
переносноезначенияслова.

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова
иомонимы,правильноупотреблятьслова-паронимы.

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия.
Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного).
Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями

синонимов,антонимов,омонимов,паронимов).
19.11.4.9.Морфемика.Орфография.
Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка.
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание),

выделятьосновуслова.
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с

нулёмзвука).
Проводитьморфемныйанализслов.
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на
-з (-с); ы – и после приставок, корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми,
чередующимися гласными (в рамках изученного), корней с проверяемыми,
непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках
изученного),ё–опослешипящихвкорнеслова,ы–ипослец.

Проводитьорфографическийанализслов(врамкахизученного).
Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи.
19.11.4.10.Морфология.Культураречи.Орфография.



63

Программа - 03

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о
грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для
решенияпрактико-ориентированныхучебныхзадач.

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы.
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный

морфологическийанализимёнприлагательных,глаголов.
Проводить орфографическийанализ имён существительных, и м ё н

прилагательных,глаголов(врамкахизученного).
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа

различныхвидовивречевойпрактике.
19.11.4.11.Имясуществительное.
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и

синтаксическиефункцииименисуществительного,объяснятьегорольвречи.
Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных.
Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемые

инесклоняемыеименасуществительные.
Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных.
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных,

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых
имёнсуществительных.

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных
окончаний,о–е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончаниях,суффиксов-чик– -щик-, -
ек- – -ик- (-чик-), корней с чередованием а (о): -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ– рос-, -гар-
– -гор-, -зар- – -зор-, -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-, употребления (неупотребления)
ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание
не с именами существительными; правописание собственных имёнсуществительных.

19.11.4.12.Имяприлагательное.
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи;
различатьполнуюикраткуюформыимёнприлагательных.
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Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в
рамкахизученного).

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных,
постановкивнихударения(врамкахизученного).

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных
окончаний,о–епослешипящихицвсуффиксахиокончаниях;краткихформимён
прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного написания
несименамиприлагательными.

19.11.4.13.Глагол.
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и
предложении,атакжевречи.

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и
невозвратные.

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы)
глагола, выделять его основу, выделять основу настоящего (будущего простого)
времениглагола.

Определятьспряжениеглагола,спрягатьглаголы.
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках

изученного).
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в

глагольныхформах(врамкахизученного).
Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и),

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в
инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, -тся и -ться в глаголах;
суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных окончаний глагола, гласной перед
суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного
написаниянесглаголами.

19.11.4.14.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация.
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Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить
синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить
пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках
изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при
выполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова
(именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения; простые
предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с
обобщающим словом при однородных членах, обращением, распознавать
предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные,
вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные),
количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных
членов (распространённые и нераспространённые), определять главные
(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способы выражения
подлежащего (именем существительным или местоимением в
именительномпадеже,сочетаниемименисуществительноговформеименительного
падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с
предлогом, сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с
существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем
существительным, именем прилагательным), типичные средства выражения
второстепенныхчленовпредложения(врамкахизученного).

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире между
подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с
однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и,
союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим
словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с прямой речью, в
сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и
союзамии,но,а,однако,зато,да;оформлятьприписьмедиалог.

Проводитьпунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного).
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19.11.5.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие
предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпорусскомуязыку:

19.11.5.1.Общиесведенияоязыке.
Характеризовать функции русского языка как государственного языка

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры
использованиярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациии
какязыкамежнациональногообщения(врамкахизученного).

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке.
19.11.5.2.Языкиречь.
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,
художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание,
монологповествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением на
лингвистическуютему.

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объёмомне
менее4реплик.

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,
детальным научно-учебных и художественных текстов различных
функциональносмысловыхтиповречи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,
изучающим,поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не
менее110слов.

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом
не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста,
вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато
передаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрочитанныхнаучно-учебных и
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для
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подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160
слов;длясжатогоизложения–неменее165слов).

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;использоватьтолковыесловари.

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 слов,
словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста
объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил
правописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениевторогогодаобучения
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать в
устнойречииприписьмеправиларечевогоэтикета.

19.11.5.3.Текст.
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с

точкизренияегопринадлежностикфункционально-смысловомутипуречи.
Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи;

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности
человека,помещения,природы,местности,действий).

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательныеи
указательныеместоимения,видо-временнуюсоотнесённостьглагольныхформ.

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении
анализа различных видов и в речевой практике, использовать знание основных
признаковтекставпрактикесозданиясобственноготекста.

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,
определятьколичествомикротемиабзацев.

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи
(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности,
действий) с использованием жизненного и читательского опыта, произведений
искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений;
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сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и
жанрасочинения,характератемы).

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный;
назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в
устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в
прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и
использоватьеёвучебнойдеятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять
содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде
таблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста.

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм
современногорусскоголитературногоязыка.

19.11.5.4.Функциональныеразновидностиязыка.
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля

речи, перечислять требования к составлению словарной статьи и научного
сообщения, анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и
жанров(рассказ;заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение).

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении
языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.

19.11.5.5.Системаязыка.
19.11.5.6.Лексикология.Культураречи.
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и

заимствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности к
активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и
архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их употребления:
общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления
(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять
стилистическуюокраскуслова.Проводитьлексическийанализслов.
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Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное
коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с
цельюповышенияеёбогатстваивыразительности.

Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их
значения; характеризоватьситуациюупотребленияфразеологизма.

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;использоватьтолковыесловари.

19.11.5.7.Словообразование.Культураречи.Орфография.
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове;

выделятьпроизводящуюоснову.
Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный,

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части
речи в другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ слов,
применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового
анализаразличныхвидов.

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать
изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять
знанияпоорфографиивпрактикеправописания.

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов,
правила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а (о), гласных в
приставкахпре-ипри-.

19.11.5.8.Морфология.Культураречи.Орфография.
Характеризоватьособенностисловообразованияимёнсуществительных.

Соблюдатьправиласлитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами.
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках

изученного),словоизмененияимёнсуществительных.
Различать качественные, относительные и притяжательные имена

прилагательные,степенисравнениякачественныхимёнприлагательных.
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Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы
произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного);
соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -
ск-имёнприлагательных,сложныхимёнприлагательных.

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени
числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению.

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения,
словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль
имёнчислительныхвречи.

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать
правила правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах
числительных, написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное
написаниечислительных,правилаправописанияокончанийчислительных.

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение;
различать разряды местоимений, склонять местоимения; характеризовать
особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи.

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского
речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом
предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать
правила правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного
написанияместоимений.

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы;
определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и
повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы, использовать
личныеглаголывбезличномзначении.

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного
наклонения.

Проводить морфологическийанализ имён прилагательных, имён
числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при

выполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.
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Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и
графикевпрактикепроизношенияиправописанияслов.

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ
слов,применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания.

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и
пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по
синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в
речевойпрактике.

19.11.6.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие
предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпорусскомуязыку:

19.11.6.1.Общиесведенияоязыке.
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать

взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры).
19.11.6.2.Языкиречь.
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,
художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание,
монолограссуждение,монолог-повествование),выступатьснаучнымсообщением.

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемы
наосновежизненныхнаблюденийобъёмомнеменее5реплик.

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог –
сообщениеинформации.

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное,
детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,
изучающим,поисковым.

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом неменее120слов.



72

Программа - 03

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических
текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение,
рассуждениеразмышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно
формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по
содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в
устной и письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов
(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180
слов, для сжатого и выборочногоизложения–неменее200слов).

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в
соответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом.

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов,
словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста
объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил
правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями),
соблюдатьприписьмеправиларечевогоэтикета.

19.11.6.3.Текст.
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам;

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства
выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные,
лексические.

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,
определятьколичествомикротемиабзацев.

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастей
текста.

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с
использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том
числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, сочинения объёмом
неменее150словсучётомстиляижанрасочинения,характератемы).
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Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный;
назывной,вопросный,тезисный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержания
текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную
информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика,
использовать способы информационной переработки текста, извлекать информацию
из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и
справочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности.

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;

представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста.
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты,

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и
формысиспользованиемзнанийнормсовременногорусскоголитературногоязыка.

19.11.6.4.Функциональныеразновидностиязыка.
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык
художественнойлитературы.

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу
употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах
публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического
стиля,особенностижанров(интервью,репортаж,заметка).

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки,
интервью;оформлятьделовыебумаги(инструкция).

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля.
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу

употребления,функции,языковыеособенности),особенностижанраинструкции.
Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении

языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.
19.11.6.5.Системаязыка.
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Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ
слов,применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания.

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении
языковогоанализаразличныхвидовивпрактикеправописания.

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов,
крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием
фразеологическихсловарейрусскогоязыка.

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать
ихкоммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречикак
средствовыразительности.

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления,
происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить
лексический анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии
привыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и
грамматическуюомонимию,пониматьособенностиупотребленияомонимоввречи.

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике.
19.11.6.6.Морфология.Культураречи.Орфография.
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги,

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их
морфологический анализ: определять общее грамматическое значение,
морфологическиепризнаки,синтаксическиефункции.

19.11.6.7.Причастие.
Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции
причастия.

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительныеи
страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы
страдательныхпричастий,склонятьпричастия.
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Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применятьэтоумениевречевойпрактике.
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова,

конструироватьпричастныеобороты.
Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и

имена прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно ставить
ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания
падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных
именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных
причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий
прошедшеговремени,написаниянеспричастиями.

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным
оборотом.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с
причастнымоборотом(врамкахизученного).

19.11.6.8.Деепричастие.
Характеризоватьдеепричастиекакособуюформуглагола.
Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую

функциюдеепричастия.
Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида.
Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий,

применятьэтоумениевречевойпрактике.
Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в

предложении.
Уместноиспользоватьдеепричастиявречи.
Правильноставитьударениевдеепричастиях.
Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила

слитногоираздельногонаписаниянесдеепричастиями.
Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и

деепричастнымиоборотами.
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Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с

одиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом(врамкахизученного).
19.11.6.9.Наречие.
Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение

наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности
словообразованиянаречий,ихсинтаксическихсвойств,роливречи.

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках
изученного),применятьэтоумениевречевойпрактике.

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения
наречий,постановкивнихударения.

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий,
написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с
приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий после шипящих,
написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в
приставкахне-ини-наречий;слитногоираздельногонаписаниянеснаречиями.

19.11.6.10.Словакатегориисостояния.
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов

категориисостояния,характеризоватьихсинтаксическуюфункциюирольвречи.
19.11.6.11.Служебныечастиречи.
Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия

отсамостоятельныхчастейречи.
19.11.6.12.Предлог.
Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи,различатьпроизводныеи

непроизводныепредлоги,простыеисоставныепредлоги.
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими

особенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов.
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Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с
предлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила
правописанияпроизводныхпредлогов.

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при
выполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.

19.11.6.13.Союз.
Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств
связиоднородныхчленовпредложенияичастейсложногопредложения.

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими
особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков
препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в
предложенияхссоюзоми.

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой
практике.

19.11.6.14.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
интонационныеособенностипредложенийсчастицами.

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической
окраской;соблюдатьправилаправописаниячастиц.

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой
практике.

19.11.6.15.Междометияизвукоподражательныеслова.
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать
особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в
художественнойлитературе.
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Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в
речевойпрактике.

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений смеждометиями.
Различатьграмматическиеомонимы.
19.11.7.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие

предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпорусскомуязыку:
19.11.7.1.Общиесведенияоязыке.
Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков.
19.11.7.2.Языкиречь.
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения
научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической
литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование);
выступатьснаучнымсообщением.

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемы
наосновежизненныхнаблюдений(объёмнеменее6реплик).

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,
детальнымнаучно-учебных,художественных,публицистическихтекстовразличных
функционально-смысловыхтиповречи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,
изучающим,поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не
менее140слов.

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных,
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых
типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в
устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных
научноучебных, художественных, публицистических текстов различных
функциональносмысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного
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текста должен
составлятьнеменее230слов,длясжатогоивыборочногоизложения–неменее260 слов).

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом.
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов,
словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста
объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания
(в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать
особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять
национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в
устнойречииприписьмеправиларусскогоречевогоэтикета.

19.11.7.3.Текст.
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам:

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и
относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в
тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к
функциональносмысловому типу речи, анализировать языковые средства
выразительности в тексте
(фонетические,словообразовательные,лексические,морфологические).

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи;
анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров,
применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в
речевойпрактике.

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с
использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием
произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более
предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра
сочинения,характератемы).
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Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной
литературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности.

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного
текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде
текста.

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися
тексты с целью совершенствования их содержания и формы,
сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты.

19.11.7.4.Функциональныеразновидностиязыка.
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление,

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных
жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание
различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства
связипредложенийвтексте.

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная
записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять
деловыебумаги.

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в
соответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом.

19.11.7.5.Системаязыка.
19.11.7.6.Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация.
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать

словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.
Различатьфункциизнаковпрепинания.
19.11.7.7.Словосочетание.
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова:

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в
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словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую
синонимиюсловосочетаний.

Применятьнормыпостроениясловосочетаний.
19.11.7.8.Предложение.
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформленияпредложениявустнойиписьменнойречи,различатьфункциизнаковпрепинания.
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске,

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы
выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах
публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму
изложения.

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать
способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения,
применять нормы построения простого предложения, использования инверсии;
применятьнормысогласованиясказуемогосподлежащим,втомчислевыраженным
словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство –
меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире
междуподлежащимисказуемым.

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов,
предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных
предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации
неполногопредложения).

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и
несогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и
косвенныедополнения,видыобстоятельств).

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки,
морфологические средства выражения главных членов; различать виды
односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное
предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение,
безличное предложение), характеризовать грамматические различия односоставных
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предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую
синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности
употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические,
интонационные и пунктуационные особенности предложенийсословамида,нет.

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи
(союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения;
находить обобщающие слова при однородных членах, понимать
особенностиупотреблениявречисочетанийоднородныхчленовразныхтипов.

Применять нормы построения предложений с однородными членами,
связаннымидвойнымисоюзаминетолько…нои,как…таки.

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с
однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и...
и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков
препинаниявпредложенияхсобобщающимсловомприоднородныхчленах.

Распознаватьпростыенеосложнённыепредложения,втомчислепредложения с
неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными
членами, включая предложения с обобщающим словом при
однородныхчленах,осложнённыеобособленнымичленами,обращением,вводными
словамиипредложениями,вставнымиконструкциями,междометиями.

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила
обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе
приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и
присоединительных конструкций, применять правила постановки знаков препинания
в предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления согласованных и
несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств,
уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; правила
постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными
конструкциями, обращениями и междометиями.

Различатьгруппывводныхсловпозначению,различатьвводныепредложения и
вставные конструкции, понимать особенности употребления предложений с
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вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями,
обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию
членовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений.

Применять нормы построения предложений с вводными словами и
предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и
нераспространёнными),междометиями.

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках
изученного).

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и
пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации
при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

19.11.8.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие
предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпорусскомуязыку:

19.11.8.1.Общиесведенияоязыке.
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества;

пониматьвнутренниеивнешниефункциирусскогоязыкаирассказатьоних.
19.11.8.2.Языкиречь.
Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее80словна

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной
инаучно-популярнойлитературы:монолог-сообщение,монолог-
описание,монолограссуждение,монолог-
повествование;выступатьснаучнымсообщением.

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, публицистических текстов
различныхфункционально-смысловыхтиповречи.
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,
изучающим,поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не
менее150слов.

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в
соответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом.

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов,
словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста
объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания
(в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения
орфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями).

19.11.8.3.Текст.
Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать

заголовок,отражающийтемуилиглавнуюмысльтекста.
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу

речи.
Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование,

рассуждение-доказательство,оценочныевысказывания.
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину

иликонцовке.
Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров.
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к

прочитанномуилипрослушанномувустнойиписьменнойформе.
Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта,

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более
предложенийилиобъёмомнеменее6-7предложенийсложнойструктуры,еслиэтот объём
позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объёмом не
менее250словсучётомстиляижанрасочинения,характератемы.
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Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте,
извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять
содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде

таблицы,схемы,представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста.
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание

прослушанныхипрочитанныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов
речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не
менее280слов;длясжатогоивыборочногоизложения–неменее300слов).

Редактироватьсобственныеи(или)созданныедругимиобучающимисятексты с
целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала,
начальныйлогическийанализтекста–целостность,связность,информативность).

19.11.8.4.Функциональныеразновидностиязыка.
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные
особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов
разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать
особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности
употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к
различным функционально-смысловым типам речи, функциональным
разновидностямязыка.

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,
функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта,
написанияреферата.

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и
собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки
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зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности,исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекст.

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в
сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать
метафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,сравнение.

19.11.8.5.Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация.
19.11.8.6.Сложносочинённоепредложение.
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного

предложения.
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и

союзныепредложения(сложносочинённыеисложноподчинённые).
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое,

структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения.
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с
разнымитипамисмысловыхотношениймеждучастями.

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи.
Соблюдатьосновныенормыпостроениясложносочинённогопредложения.
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать
соответствующиеконструкциивречи.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых
предложений.

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых
предложениях.

19.11.8.7.Сложноподчинённоепредложение.
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого
предложения.

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова.



87

Программа - 03

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых
отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим
средствамсвязи,выявлятьособенностиихстроения.

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной,
изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа
действия, мерыистепени,сравнения,условия,уступки,следствия,цели).
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение

придаточныхчастей.
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать
соответствующиеконструкциивречи.

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложноподчинённогопредложения.
Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в

речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых

предложений.
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила

постановкизнаковпрепинаниявних.
19.11.8.8.Бессоюзноесложноепредложение.
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного

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

сложногопредложения.
Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в

речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных

предложений.
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи,
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применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных
предложениях.

19.11.8.9.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.
Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными

видамисвязи.
Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи.
Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийс

разнымивидамисвязи.
Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхс

разнымивидамисвязи.
19.11.8.10.Прямаяикосвеннаяречь.
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с

прямойикосвеннойречью.
Цитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание.
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной

речью,прицитировании.
Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой

икосвеннойречью,прицитировании.
20.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература».
20.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература»

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно –
программа по литературе, литература) включает пояснительную записку,
содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературе.

20.2.Пояснительнаязаписка.
20.2. 1.Программа по литературе разработана с целью оказания

методической
помощиучителюлитературывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупре
дмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и
активные методики обучения.
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20.2.2.Программаполитературепозволитучителю:
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
сформулированныхвФГОСООО; определить обязательную (инвариантную) часть
содержания по литературе; определить и структурировать планируемые результаты
обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС
ООО, федеральной рабочейпрограммойвоспитания.

20.2.3.Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе
представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне
основного общего образования, планируемые предметные результаты распределены
погодамобучения.

20.2.4.Литература в наибольшей степени способствует формированию
духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает
ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального
самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что
литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено
эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия
выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал
воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям,
какнациональным,такиобщечеловеческим.

20.2.5.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 интерпретация возможны
лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая
зависит от возрастных особенностей обучающихся, их
психическогоилитературногоразвития,жизненногоичитательскогоопыта.
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20.2.6.Полноценное литературное образование на уровне основного общего
образования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом
«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, межпредметных
связей с русским языком, учебным предметом «История» и учебными предметами
предметной области «Искусство», что способствует развитию речи, историзма
мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к
окружающемумируиеговоплощениявтворческихработахразличныхжанров.

20.2.7.В рабочей программе учтены все этапы российского
историколитературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и
представленыразделы,касающиесяотечественнойизарубежнойлитературы.

20.2.8.Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении
каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение
планируемыхрезультатовобучениялитературе.

20.2.9.Цели изучения литературы на уровне основного общего образования
состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении,
культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания
собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности
к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы
личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в
отечественнойизарубежнойлитературе.

20.2.10.Достижение целей изучения литературы возможно при решении
учебныхзадач,которыепостепенноусложняютсяот5к9классу.

20.2.10.1.Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с
обеспечением культурной самоидентификации, осознанием
коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа,
мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной
и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы,
воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению
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национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию
национальнокультурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению
духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных
традиций и ценностей;формированиюгуманистическогомировоззрения.

20.2.10.2.Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения
литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на
воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как
изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что
способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений,
в том числе в процессе участия в различных мероприятиях,
посвящённыхлитературе,чтению,книжнойкультуре.

20.2.10.3.Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего
эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на
формирование у обучающихся системы знаний о литературе 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 видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей,
эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять
проблематику произведений и их художественные особенности, выделять авторскую
позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты
художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя
возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций,
сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и
проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств, формировать
представления о специфике литературыврядудругихискусствиобисторико-
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литературномпроцессе,развивать умения поиска необходимой информации с
использованием различных источников, владетьнавыкамиихкритическойоценки.

20.2.10.4.Задачи, связанные с осознанием обучающимися
коммуникативноэстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся
произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры,
направлены на совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов
художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных
высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном
диалоге,воспринимаячужуюточкузренияиаргументированноотстаиваясвою.

20.2.11.Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениялитературы,–442 часа:
в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8
классах–2часавнеделю.

20.3.Содержаниеобученияв5классе.
20.3.1.Мифология.
МифынародовРоссииимира.
20.3.2.Фольклор.
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и

народовмира(неменеетрёх).
20.3.3.ЛитературапервойполовиныXIXвека.
И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и

Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» и
другие.

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,
«Няне»идругие.«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях».
М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино».

НВ.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника.
«ВечеранахутореблизДиканьки».
20.3.4.ЛитературавторойполовиныXIXвека. И.С.Тургенев.Рассказ«Муму».
Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети».
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«Школьник».Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент).
Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник».
20.3.5.ЛитератураXIX-ХХвеков.

20.3.5. 1.Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков
о родной природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти
стихотворений трёх поэтов). Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И.
Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока,
С.А.Есенина,Н.М.Рубцова,Ю.П.Кузнецова.

20.3.5.2.Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков.
А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия»,
«Мальчики»,«Хирургия»идругие.

М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и
Минька»,«Ёлка»,«Золотыеслова»,«Встреча»идругие.

20.3.5.3.Произведения отечественной литературы о природе и животных (не
менеедвух).А.И.Куприн,М.М.Пришвин,К.Г.Паустовский.

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и
другие.

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро».
20.3.6.ЛитератураXX-XXIвеков.

20.3.6. 1.Произведения отечественной литературы на тему
«Человек на войне» (не менее двух). Например, Л.А. Кассиль «Дорогие
мои мальчишки», Ю.Я. Яковлев «Девочки с Васильевского острова»,
В.П. Катаев «Сын полка», К.М. Симонов «Сын артиллериста»идругие.

20.3.6.2.Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства
(не менее двух). Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева,
В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова,
Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян и
другие.
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20.3.6.3.Произведения приключенческого жанра отечественных писателей
(одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится»,
«Миллионприключений»(главыповыбору)идругие.

20.3.7.ЛитературанародовРоссийскойФедерации.
Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; М. Карим«Этупеснюматьмнепела».
20.3.8.Зарубежнаялитература.
20.3.8.1.Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная

королева»,«Соловей»идругие.
20.3.8.2.Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например,

Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин
«Хоббит,илиТудаиобратно»(главыповыбору)идругие.

20.3.8.3.Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).
Например, М. Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору), Д.Лондон
«Сказание о Кише», Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы»,
«Звукбегущихног»,«Зелёноеутро»идругие.

20.3.8.4.Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).
Например,Р.Стивенсон«Островсокровищ»,«Чёрнаястрела»идругие.

20.3.8.5.Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э.
Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий свёрток»,
Д.Лондон«Белыйклык»,Д.Киплинг«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»идругие.

20.4.Содержаниеобученияв6классе.
20.4.1.Античнаялитература.
Гомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея»(фрагменты).
20.4.2.Фольклор.
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и

Соловейразбойник»,«Садко»идругие.
Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной

баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах»
(фрагменты),баллада«Аника-воин»идругие.
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20.4.3.Древнерусскаялитература.
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание

обелгородскомкиселе»,«СказаниеопоходекнязяОлеганаЦарьград»,«Преданиео
смертикнязяОлега».

20.4.4.ЛитературапервойполовиныXIXвека.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге»,
«Зимняядорога»,«Узник»,«Туча»идругие,роман«Дубровский».

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок»,
«Утёс»идругие.

А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь»,
«Соловей»идругие.

20.4.5.ЛитературавторойполовиныXIXвека.
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менеедвух).«Естьв осени

первоначальной…»,«Споляныкоршунподнялся…»идругие.
А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учисьуних–удуба,уберёзы…»,

«Япришёлктебесприветом…»идругие.
И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг».
Н.С.Лесков.Сказ«Левша».
Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы).
А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий»,

«Хамелеон»,«Смертьчиновника»идругие.
А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор».
20.4.6.ЛитератураXXвека.
20.4.6.1.Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух).

Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие.
20.4.6.2.Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С.
Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш.
Окуджавы,Д.С.Самойлова.
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20.4.6.3.Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том
числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например,
Б.Л. Васильев «Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления», А.В. Жвалевский и
Е.Б. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942
Новыйгод»)идругие.

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского».
20.4.6.4.Произведения отечественных писателей на тему взросления человека

(не менее двух). Например, Р.П. Погодин «Кирпичные острова», Р.И. Фраерман
«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», Ю.И. Коваль «Самая лёгкая
лодкавмире»идругие.

20.4.6.5.Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не
менеедвух).Например,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак«Времявсегдахорошее»;
В.В.Ледерман«Календарьма(й)я»идругие.

20.4.7.ЛитературанародовРоссийскойФедерации.
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие»

(фрагменты), Г. Тукай «Родная деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на меня
навалиласьбеда…»,«Какимбымалымнибылмойнарод…»,«Чтобниделалосьна
свете…»идругие.

20.4.8.Зарубежнаялитература.
20.4.8.1.Д.Дефо«РобинзонКрузо»(главыповыбору).
20.4.8.2.Д.Свифт«ПутешествияГулливера»(главыповыбору).
20.4.8.3.Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не

менее двух). Например, Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы по выбору),
Х.Ли«Убитьпересмешника»(главыповыбору)идругие.

20.4.8.4.Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не
менее двух). Например, Д. Роулинг «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. Джонс
«Домсхарактером»идругие.

20.5.Содержаниеобученияв7классе.
20.5.1.Древнерусскаялитература.
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Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение»
ВладимираМономаха(всокращении)идругие.

20.5.2.ЛитературапервойполовиныXIXвека.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине

сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И.
Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и другие. «Повести Белкина»
(«Станционныйсмотритель»).Поэма«Полтава»(фрагмент).

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник»,
«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется
желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и другие.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова».

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба».
20.5.3.ЛитературавторойполовиныXIXвека.
И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору).

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе.
Например,«Русскийязык»,«Воробей»идругие. Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала».

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у
парадногоподъезда»,«Железнаядорога»идругие.

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и
другие(неменеедвухстихотворенийповыбору).

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том,
как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый
пискарь»идругие.

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему
(неменеедвух).Например,А.К.Толстой,Р.Сабатини,Ф.Куперидругие.

20.5.4.ЛитератураконцаXIX–началаXXвека.
А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска»,

«Злоумышленник»идругие.
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М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например,
«СтарухаИзергиль»(легендаоДанко),«Челкаш»идругие.

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменее
двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и
другие.

20.5.5.ЛитературапервойполовиныXXвека.А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например,
«Алыепаруса»,«Зелёнаялампа»идругие.

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему
мечтыиреальности(два-триповыбору).Например,стихотворенияА.А.Блока,Н.С.
Гумилёва,М.И.Цветаевойидругие.

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее
отношениеклошадям»идругие.

М.А.Шолохов«Донскиерассказы»(одинповыбору).Например,«Родинка»,
«Чужаякровь»идругие.

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка»,
«Неизвестныйцветок»идругие.

20.5.6.ЛитературавторойполовиныXXвека.
20.5.6.1.В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик»,

«СтенькаРазин»,«Критики»идругие.
20.5.6.2.Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырёх

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой,
Е.А.Евтушенко,Б.А.Ахмадулиной,Ю.Д.Левитанскогоидругие.

20.5.6.3.Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала
XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П.
Астафьева,В.И.Белова,Ф.А.Искандераидругие.

20.5.6.4.Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им
жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных и
зарубежных писателей). Например, Л.Л. Волкова «Всем выйти из кадра», Т.В.
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Михеева«Лёгкиегоры»,У.Старк«Умеешьлитысвистеть,Йоханна?»идругие.
20.5.7.Зарубежнаялитература.
М.Сервантес.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский»(главы).
Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П.

Мериме. «МаттеоФальконе», О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист» и другие.
А.Экзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц».
20.6.Содержаниеобученияв8классе.
20.6.1.Древнерусскаялитература.
Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия

Радонежского»,«ЖитиепротопопаАввакума,имсамимнаписанное».
20.6.2.ЛитератураXVIIIвека.
Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль».
20.6.3.ЛитературапервойполовиныXIXвека.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву»,

«Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например,
«МоцартиСальери»,«Каменныйгость»идругие.Роман«Капитанскаядочка».

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Янехочу,чтоб свет
узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие.
Поэма«Мцыри».

Н.В.Гоголь.Повесть«Шинель».Комедия«Ревизор».
20.6.4.ЛитературавторойполовиныXIXвека.
И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася»,«Перваялюбовь».
Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по

выбору).
Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например,

«Отрочество»(главы)идругие.
20.6.5.ЛитературапервойполовиныXXвека.
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору).

Например, произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи,
А.Т.Аверченкоидругие.
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Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему
«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И.
Цветаевой,О.Э.Мандельштама,Б.Л.Пастернакаидругие.

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие.
20.6.6.ЛитературавторойполовиныXXвека.
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь»,

«Двасолдата»,«Поединок»идругие).
А.Н.Толстой.Рассказ«Русскийхарактер».
М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека».
А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор».
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.Тендрякова,Б.П.Екимоваидругие.

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX –
начало XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации
нравственного выбора»). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева,
Н.С.Дашевской,Д.Сэлинджера,К.Патерсона,Б.Кауфманаидругих).

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений).
Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В.
Исаковского,К.М.Симонова,Р.Г.Гамзатова,Б.Ш.Окуджавы,В.С.Высоцкого,А.А.
Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С.
Кушнераидругие.

20.6.7.Зарубежнаялитература.
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я

умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. Трагедия
«РомеоиДжульетта»(фрагментыповыбору).

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору).
20.7.Содержаниеобученияв9классе.
20.7.1.Древнерусскаялитература.
«СловоополкуИгореве».
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20.7.2.ЛитератураXVIIIвека.
М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие
стихотворения(повыбору).

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и
судиям»,«Памятник»идругие.

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза».
20.7.3.ЛитературапервойполовиныXIXвека.
20.7.4.1.В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например,

«Светлана»,«Невыразимое»,«Море»идругие.
20.7.4.2.А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума».
20.7.4.3.Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М.

Языков,Е.А.Баратынский(неменеетрёхстихотворенийповыбору).
20.7.4.4.А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль

улицшумных…»,«…Вновьяпосетил…»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***»(«Я
помнючудноемгновенье…»),«Мадонна»,«Осень»(отрывок),«Отцы-пустынникии
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 другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений
Онегин».

20.7.4.5.М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на
дорогу…»,«Дума»,«Искучноигрустно»,«Какчасто,пёстроютолпоюокружён…»,
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я
люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой
кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в
долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие. Роман «Герой
нашеговремени».

20.7.4.6.Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши».
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20.7.4.7.Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по
выбору). Например, произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница»,
А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и зеркало», А.И. Герцен «Кто виноват?» (главы
повыбору)идругие.

20.7.5.Зарубежнаялитература.Данте«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору).
У.Шекспир.Трагедия«Гамлет»(фрагментыповыбору).
И.Гёте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору).
Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна.

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество
Чайльд-Гарольда»(неменееодногофрагментаповыбору).

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору).
Например,произведенияЭ.Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидругие.

20. 8.Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне
основногообщегообразования.

20.8.1.Личностные результаты освоения программы по литературе 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,формированиявнутреннейпозицииличности.

20.8.2.В результате изучения литературы на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты:

1)гражданскоговоспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в
том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных
произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание
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роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и
правилах
межличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,
втомчислесиспользованиемпримеровизлитературы;

представление о способах противодействия коррупции, готовность к
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и
взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; активное
участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в
гуманитарнойдеятельности; 2)патриотическоговоспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур
народовРоссии; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к
науке,
искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода, 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, обращая
вниманиенаихвоплощениевлитературе; 3)духовно-нравственноговоспитания:

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора
с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений;
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания
последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и
ответственность
личностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства;

4)эстетическоговоспитания:
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе
изучаемыхлитературныхпроизведений; осознание важности художественной
литературы и культуры как средства коммуникацииисамовыражения; понимание
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в
разныхвидахискусства;

5)физического воспитания, формирования культуры здоровья
и эмоциональногоблагополучия:

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и
читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установка на
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,
сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья,
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного
поведениявИнтернете; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысляя
собственныйопытивыстраиваядальнейшиецели,умениеприниматьсебяидругих,
неосуждая;умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,опираясьна
примеры из литературных произведений, управлять собственным эмоциональным
состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку
и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев;

6)трудовоговоспитания:
установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и
социальной направленности, способность инициировать, планировать и
самостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; интерес к практическому
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения
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изучаемого предметного знания и знакомства с
деятельностьюгероевнастраницахлитературныхпроизведений;

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 и
результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений
русскогофольклораилитературы,осознанныйвыборипостроениеиндивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных
интересовипотребностей;

7)экологическоговоспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможныхпоследствийдляокружающейсреды; повышение уровня экологической
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их
решения; активное неприятие действий,
приносящихвредокружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомствес
литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в
практическойдеятельностиэкологическойнаправленности;
8)ценностинаучногопознания:

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений
об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой с использованием
изученныхисамостоятельнопрочитанныхлитературныхпроизведений; овладение
языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение
основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики
литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков
и стремление совершенствовать пути достижения
индивидуальногоиколлективногоблагополучия.



106

Программа - 03

9)обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям
социальнойиприроднойсреды:

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; изучение и
оценкасоциальныхролейперсонажейлитературныхпроизведений; потребность во
взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других,
в действии в условиях неопределенности, повышение
уровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумение
учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки
и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость
в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы
об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение
оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области
концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы,
общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую
среду, достижений целей и преодоления вызовов,
возможныхглобальныхпоследствий; способность осознавать стрессовую ситуацию,
оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и
читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий
контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и
действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,
находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в
отсутствии гарантийуспеха.

20.8.3.В результате изучения литературы на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные
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учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,
регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность.

20.8.3.1.У обучающегося будутсформированы следующие базовые
логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений
(литературныхнаправлений,этаповисторико-литературногопроцесса); устанавливать
существенный признак классификации и классифицировать
литературныеобъектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснованиядляих
обобщенияисравнения,определятькритериипроводимогоанализа; с учётом
предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать
критериидлявыявлениязакономерностейипротиворечийсучётомучебнойзадачи;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения
поставленнойучебнойзадачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении
литературных явлений и процессов; проводить выводы с использованием
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;
формулировать гипотезы об их взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с
разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать
наиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев).

20.8.3.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных
действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в
литературномобразовании;

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать
искомоеиданное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и
суждений
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других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование
по установлению особенностей литературного объекта изучения,
причинноследственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой;
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе
исследования(эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки
достоверностиполученныхвыводовиобобщений; прогнозировать возможное
дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных
ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и
контекстах, в том числе в литературных произведениях.

20.8.3.3.У обучающегося будут сформированы умения работать с
информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
литературной и другой информации или данных из источников с учётом

предложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; выбирать, анализировать,
систематизировать и интерпретировать

литературнуюидругуюинформациюразличныхвидовиформпредставления;
находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту

жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления литературной и другой информации и
иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными
схемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; оценивать надёжность
литературной и другой информации по критериям,
предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно;

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию.
20.8.3.4.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и
письменныхтекстах;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков,
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии
влитературныхпроизведениях,исмягчатьконфликты,вестипереговоры; понимать
намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно
формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать
вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение
учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои
суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживатьразличиеисходствопозиций;

публично представлять результаты выполненного опыта
(литературоведческогоэксперимента,исследования,проекта); самостоятельно
выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории
и в соответствии с ним составлять устные и письменные
текстысиспользованиемиллюстративныхматериалов.

20.8.3.5.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях,
анализируяситуации,изображённыевхудожественнойлитературе; ориентироваться в

различных подходах принятия решений (индивидуальное,
принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); самостоятельно составлять
алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной
задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об
изучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за
решение.
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20.8.3.6.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных
действий: владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиивлитературном
образовании; давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении
учебной задачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; объяснять
причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку
приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать
соответствиерезультатацелииусловиям; развивать способность различать и называть
собственные эмоции, управлять
имииэмоциямидругих; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на
место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры
из художественнойлитературы;регулироватьспособвыражениясвоихэмоций;
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над
взаимоотношениямилитературныхгероев;признаватьсвоёправонаошибкуитакое
жеправодругого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и
другим;
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.

20.8.3.7.У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельности:

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы,
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при
решениипоставленнойзадачи;

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс
ирезультатсовместнойработы; обобщать мнения нескольких человек; проявлять
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать
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организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной
деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,
участвовать в групповых формах
работы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные); выполнять свою часть
работы, достигать качественного результата по своему направлению, и
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество
своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками
взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлениюотчётапередгруппой.

20.8.4.Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне
основногообщегообразованиядолжныобеспечивать:

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её
роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства
многонациональногонародаРоссийскойФедерации;

2)понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных
отличийхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического;

3)овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений
устного народного творчества и художественной литературы, умениями
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать
художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и
содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и
жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя,
рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности
произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос;
выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и
прозаическойречи; овладение теоретико-литературными понятиями и использование
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их в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных
оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество;
проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные направления
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма),
жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня,
баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические
(поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея,
проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция,
эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); система образов;
образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),
лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; реплика,
диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ,
подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора,
сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос,
риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм,
звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный
метр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм;
овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность
произведения к историческому времени, определённому
литературномунаправлению);

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии
писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В.
Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения,
проблематикипроизведений; овладение умением сопоставлять произведения, их
фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей,
литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы,
проблемы, жанры,приёмы,эпизодытекста; овладение умением сопоставлять
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изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы
с произведениями других видов искусства(живопись,музыка,театр,кино);

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12
произведенийи(или)фрагментов;

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя
подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по
прочитанномупроизведениюиформулироватьвопросыктексту;

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в
дискуссии на литературные 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, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с
использованием прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов,
рецензий; применять различные виды цитирования; проводить ссылки на источник
информации;редактироватьсобственныеичужиеписьменныетексты;

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки
текстуально изученных художественных произведений древнерусской, классической
русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о
полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И.
Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А.
Крылова; стихотворения и баллады В.А.Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе
от ума»,произведенияА.С.Пушкина:стихотворения,поэма«Медныйвсадник»,роман в
стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный
смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: 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»; стихотворения Ф.И. Тютчева,
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А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один
мужик двух генералов прокормил»; по одному произведению (по выбору) писателей:
Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова;
стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А.
Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н.
Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские
рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы
В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин
двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по
выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения
литературывторойполовиныXX–XXIв.:неменеетрёхпрозаиковповыбору(втом числе
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П.
Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов
по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А.
Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов,
А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М.
Сервантеса,У.Шекспира;

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного
творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного
развития;

10) развитие умения планировать собственное 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 вэлектроннойформе,подбиратьпроверенные
источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных
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электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения
учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее
–ИКТ),соблюдатьправилаинформационнойбезопасности.

20.8.5.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5
классеобучающийсянаучится:

1)начальнымпредставлениямобобщечеловеческойценностилитературыиеё
роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской
Федерации;

2)понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст
отличаетсяоттекстанаучного,делового,публицистического;

3)владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать,
интерпретироватьиоцениватьпрочитанныепроизведения:

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления
о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности
языкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи; понимать

смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать в
процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретиколитературных
понятий, как художественная литература и устное народное творчество; проза и

поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка,
литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея,

проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая
характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет,

сравнение,метафора,олицетворение;аллегория;ритм,рифма;
сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; сопоставлять с
помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения

фольклора и художественной литературы с произведениями других
видовискусства(сучётомвозраста,литературногоразвитияобучающихся);
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4)выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению
(сучётомлитературногоразвитияииндивидуальныхособенностейобучающихся);

5)пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,
выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с
помощьюучителяформулироватьвопросыктексту;

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 объёмом не
менее70слов(сучётомлитературногоразвитияобучающихся);

8)владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально
изученныхпроизведенийфольклораилитературы;

9)осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования
эмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития;

10)планироватьспомощьюучителясобственноечтение,расширятьсвойкруг
чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и
подростков;

11)участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководством
учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного
развитияобучающихся);

12)владетьначальнымиумениямииспользоватьсловариисправочники,втомчисле в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными
библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа
верифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень.

20.8.6.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6
классеобучающийсянаучится:
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1)понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы,
осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении
единствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации;

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать
художественныйтекстоттекстанаучного,делового,публицистического;

3)осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений
фольклора и художественной литературы; воспринимать,
анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературного
развития обучающихся): определять тему и главную мысль произведения, основные
вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность
произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять основные
особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической
речи;

4)понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать
их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных
оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество,
проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть,
роман, басня, послание), форма и содержание литературного произведения; тема,
идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик,
литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя,
портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение,
олицетворение, гипербола; антитеза,
аллегория,стихотворныйметр(хорей,ямб),ритм,рифма,строфа;

5)выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживатьсвязимеждуними;

6)сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и
литературногоразвитияобучающихся);
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7)сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанные
произведения художественной литературы с произведениями других видов
искусства(живопись,музыка,театр,кино);

8)выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей
обучающихся);

9)пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному
произведениюиспомощьюучителяформулироватьвопросыктексту;

10)участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать
аргументированнуюоценкупрочитанному;

11)создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомне
менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием
прочитанныхпроизведений,аннотаций,отзывов;

12)владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных
произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и
современныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетического
анализа;

13)осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования
эмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития;

14)планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по
рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы
длядетейиподростков;

15)развивать умения коллективной проектной или исследовательской
деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять
полученныерезультаты;

16)развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными
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библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа
верифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень.

20.8.7.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7
классеобучающийсянаучится:

1)понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы,
осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении
единствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации;

2)понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять
отличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического;

3)проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и
художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и
оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать,
чтовлитературныхпроизведенияхотраженахудожественнаякартинамира:

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему,
главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую
принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию,
учитывая художественные особенности произведения; характеризовать
героевперсонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему
персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт
произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской,
социальноисторической и эстетической проблематики произведений (с учётом
литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка
художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя,определятьиххудожественныефункции;

понимать сущность и элементарные смысловые функции
теоретиколитературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в
процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок
и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза и
поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман,
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послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема,
идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие);
сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка,
развитие действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик,
литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя;
портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет,
метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза,
аллегория;анафора;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),
ритм,рифма,строфа); выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать
связимеждуними; сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,
сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры,
художественные приёмы,особенностиязыка; сопоставлять изученные и
самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с
произведениями других видов искусства (живопись, музыка,театр,кино);

4)выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей
обучающихся);

5)пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды
пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно
формулироватьвопросыктексту;пересказыватьсюжет;

6)участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить
собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку

прочитанному;
7)создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не

менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием
прочитанных произведений, под руководством учителя учиться исправлять и
редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,
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конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или
подруководствомучителявыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему;

8)самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные
художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и
современныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетического
анализа;

9)понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и
художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития
собственныхэмоциональныхиэстетическихвпечатлений;

10)планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям
учителя и обучающихся,в том числе за счёт произведений современной литературы
длядетейиподростков;

11)участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской
ипроектнойдеятельностиипубличнопредставлятьполученныерезультаты;

12)развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том
числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными
библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа
верифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень.

20.8.8.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8
классеобучающийсянаучится:

1)пониматьдуховно-нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольв
воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа
РоссийскойФедерации;2)понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять
отличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического;

3)проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений
художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и
оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать
неоднозначность художественных смыслов, заложенных в
литературныхпроизведениях:
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анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять
тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность,
выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию,
учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии;
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,
оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт
произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы
авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем
как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственнофилософской,
социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом
возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности
художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческойманерыистиляписателя,определятьиххудожественныефункции; владеть
сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных понятий и
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,
оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды
(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма,
песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного
произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический,
гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия
(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, система
образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),
лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер,
художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет,
метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, анафора;
звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест), ритм, рифма,строфа;афоризм); рассматривать отдельные
изученные произведения в рамках историколитературного процесса (определять и
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учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени,
определённому литературному направлению); выделять в произведениях элементы
художественной формы и обнаруживать связи между ними, определять родо-
жанровую специфику изученного художественногопроизведения; сопоставлять
произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты,
сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы,
жанры,художественныеприёмы,эпизодытекста,особенностиязыка;

4)сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения
художественной литературы с произведениями других видов искусства
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,
компьютернаяграфика);

5)выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей
обучающихся);

6)пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,
используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и
самостоятельноформулироватьвопросыктексту;пересказыватьсюжет;

7)участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить
собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать
аргументированнуюоценкупрочитанному;

8)создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не
менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием
прочитанных произведений; исправлять и редактировать собственные письменные
тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для
составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва,
литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или
публицистическуютему,применяяразличныевидыцитирования;

9)интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно
прочитанныехудожественныепроизведениядревнерусской,классическойрусскойи
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зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов
смысловогочтенияиэстетическогоанализа;

10)понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и
художественной литературы как способа познания мира и окружающей
действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также
средствасобственногоразвития;

11)самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный
кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-
ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы;

12)участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской
ипроектнойдеятельностиипубличнопредставлятьполученныерезультаты;

13)самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втом
числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных
ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень.

20.8.9.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9
классеобучающийсянаучится:

1)понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность
литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма,
уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства
многонациональногонародаРоссийскойФедерации;

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

3)владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа
произведений художественной литературы (от древнерусской до современной),
анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать,
анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературного
развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира,
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отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных
вниххудожественныхсмыслов;

4)анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять
тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность;
выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию,
учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии,
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,
оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт
произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы
авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем
как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственнофилософской,
социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом
литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности
художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности
авторскогоязыкаистиля;

5)овладеть сущностью и пониманием смысловых функций
теоретиколитературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе
анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и
наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза и
поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма),
жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание,
поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос
(героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф;
стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация,
развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов,
образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),
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лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет,
пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика;
диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора,
метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза,
аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора,
повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс);
стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест),
ритм,рифма,строфа;афоризм;

6)рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в
рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе
принадлежность произведения к историческому времени, определённому
литературномунаправлению);

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

8)выделять в произведениях элементы художественной формы
и обнаруживатьсвязимеждуними;определятьродо-жанровуюспецификуизученного
исамостоятельнопрочитанногохудожественногопроизведения;

9)сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные
приёмы,эпизодытекста,особенностиязыка;

10)сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения
художественной литературы с произведениями других видов искусства
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,
компьютернаяграфика);

11)выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к
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произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей
обучающихся);

12)пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,
используяразличныевидыустныхиписьменныхпересказов,обстоятельноотвечать на
вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать
вопросыктексту;пересказыватьсюжет;

13)участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией
автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку
прочитанномуиотстаиватьсвоюточкузрения,используялитературныеаргументы;

14)создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомне
менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием
прочитанных произведений, представлять развёрнутый устный или письменный
ответ на проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие
письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую
для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва,
рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную
литературнуюилипублицистическуютему,применяяразличныевидыцитирования;

15)самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и
самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской,
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с
использованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа;16)понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений
фольклораихудожественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающей
действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также
средствасобственногоразвития;

17)самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный
кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-
ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы;
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18)участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской
ипроектнойдеятельностиипубличнопрезентоватьполученныерезультаты;

19)самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной
литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной
форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями,
системой поиска в Интернете, работать с электронными библиотеками и другими
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных
ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень.

21. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский)
язык».

21.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский)
язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее
соответственно – программа по родному (русскому) языку, родной (русский) язык)
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоенияпрограммыпородному(русскому)языку.

21.2.Пояснительнаязаписка.
21.2.1.Программа по родному (русскому) языку на уровне основного общего

образования подготовлена на основе ФГОС ООО, Концепции преподавания русского
языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства РоссийскойФедерации от 9 апреля 2016 г.№ 637-р (далее – Концепция
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации), а также
федеральной рабочей программы воспитания с учётом проверяемых требований к
результатам освоения основной образовательной
программыосновногообщегообразования.

21.2.2.Программапородному(русскому)языкуразработанасцельюоказания
методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по
учебномупредмету.

21.2.3.Программапородному(русскому)языкупозволитучителю:
реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современные

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов
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обучения,сформулированныхвФГОСООО; определить и структурировать
планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам
обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральнойрабочейпрограммойвоспитания;
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей
конкретногокласса.

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом
особенностей преподавания родного (русского) языка на уровне основного общего
образования.

21.2.4.Содержание программы по родному (русскому) языку обеспечивает
достижение результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования в части требований, заданных ФГОС ООО к предметной области
«Родной язык и родная литература». Программа по родному (русскому) языку
ориентирована на сопровождение и поддержку русского языка, входящего в
предметную область «Русский язык и литература». Цели программы по родному
(русскому) языку в рамках образовательной области «Родной язык и родная
литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему
содержанию характером учебного предмета, а также особенностями
функционированиярусскогоязыкаврегионахРоссийскойФедерации.

21.2.5.Программа по родному (русскому) языку направлена на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка,
национальнойкультурыисамореализациивней.

В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается
расширение сведений, имеющих отношение к вопросам реализации языковой

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям
русскогоязыкасцивилизациейикультурой,государствомиобществом.Программа по

родному (русскому) языку отражает социокультурный контекст существования
русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую,

непосредственнуюкультурно-историческуюобусловленность.
21.2.6.Целями изучения родного (русского) языка на уровне основного

общегообразованияявляются:
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воспитание гражданина и патриота, формирование российской гражданской
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, развитие
представлений о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа, осознание национального своеобразия русского языка,
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к
русскому языку, а через него – к родной культуре, воспитание ответственного
отношения к сохранению и развитию родного языка, воспитание уважительного
отношения к культурам и языкам народов России, овладение культурой
межнациональногообщения; расширение знаний о национальной специфике русского
языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурным компонентом значения, о таких явлениях и категориях современного
русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное,
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения, об основных
нормах русского литературного языка, о национальных особенностях русского
речевого этикета;

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах
и ситуациях его использования, обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи обучающихся, развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений распознавать,
анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;

совершенствование текстовой деятельности, развитие умений функциональной
грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию, понимать и использовать тексты
разныхформатов(сплошной,несплошнойтекст,инфографикаидругое); развитие
проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта



131

Программа - 03

исследовательской работы по родному (русскому) языку,
воспитаниесамостоятельностивприобретениизнаний.

21.3.В соответствии с ФГОС ООО родной (русский) язык входит в предметную
область «Родной язык и родная литература» и является обязательным дляизучения.

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) языка,–
238 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в
неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в
неделю),в9классе–34(1часвнеделю).

Содержание программы по родному (русскому) языку соответствует ФГОС
ООО, опирается на содержание, представленное в предметной области «Русский
языкилитература»,имеетпреимущественнопрактико-ориентированныйхарактер.

Впрограммепородному(русскому)языкувыделяютсяследующиеблоки:
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение

которогопозволитраскрытьвзаимосвязьязыкаиистории,языкаикультурынарода,
национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами
русскогоречевогоэтикетавобщении,выявлениеобщегоиспецифическоговязыках и
культурах русского народа и других народов Российской Федерации и мира,
овладениекультуроймежнациональногообщения.

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у
обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского
языкавовсехсферахжизни,повышениеречевойкультуры,практическоеовладение
культурой речи: навыками сознательного использования норм русского
литературного языка в устной и письменной форме с учётом требований уместности,
точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности, понимание вариантов
норм, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного
русского литературного языка и совершенствование умений пользоватьсяими.

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено
содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и
навыков использования языка в жизненно важных для обучающихся ситуациях
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общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию,
учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать стратегии
коммуникации, понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-
смысловыхтипов,жанров,стилистическойпринадлежности.

21.4.Содержаниеобученияв5классе.
21.4.1.Языкикультура.
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
культурногочеловека.Русскийязык–языкрусскойхудожественнойлитературы.

Краткаяисториярусскойписьменности.Созданиеславянскогоалфавита.
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 тому подобное), слова с национально-культурным компонентом значения, народно-
поэтические символы, народно-поэтические эпитеты,
прецедентныеименаврусскихнародныхилитературныхсказках,народныхпеснях,
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
произведенияххудожественнойлитературыразныхисторическихэпох.

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

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными
состояниями человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке, сухарь –
осухом,неотзывчивомчеловеке,сорока–оболтливойженщинеитомуподобное).
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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,
народногоумаиособенностейнациональнойкультурынарода.

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные,
краткиесведенияпоихэтимологии.Имена,которыенеявляютсяисконнорусскими,
новоспринимаютсякактаковые.Имена,входящиевсоставпословиципоговорок,и
имеющиевсилуэтогоопределённуюстилистическуюокраску.

Общеизвестныестаринныерусскиегорода.Происхождениеихназваний.
Ознакомлениесисториейиэтимологиейнекоторыхслов.
21.4.2.Культураречи.
Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные
пометыворфоэпическихсловарях.

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах
прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова.
Произносительныевариантыорфоэпическойнормы.

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 просторечный)
употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные
примеры нарушения лексической нормы, связанные с употреблением имён
существительных, прилагательных, глаголов в современном
русскомлитературномязыке.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Род заимствованных несклоняемых имён существительных, род сложных
существительных, род имён собственных (географических названий). Формы
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и)‚
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различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и
профессиональные особенности формы именительного падежа множественного
числасуществительныхмужскогорода.

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
обращенийсобственныхимён,названийлюдейпостепениродства,поположениюв
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.
Современныеформулыобращениякнезнакомомучеловеку.

21.4.3.Речь.Речеваядеятельность.Текст.
Языкиречь.Средствавыразительнойустнойречи(тон,тембр,темп),способы

тренировки(скороговорки).Интонацияижесты.
Текст.Композиционныеформыописания,повествования,рассуждения.
Функциональныеразновидностиязыка.Разговорнаяречь.
Просьба,извинениекакжанрыразговорнойречи.
Официально-деловойстиль.Объявление(устноеиписьменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистическийстиль.Устноевыступление.Девиз,слоган.
Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка.
Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с
уменьшительнымисуффиксамиитакдалее).

21.5.Содержаниеобученияв6классе.
21.5.1.Языкикультура.
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное
своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы.
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Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях,
несвойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения
хозяйства,особенностяхсемейногоуклада,обрядах,обычаях,народномкалендареи
другое 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.Особенностиосвоенияиноязычнойлексики(общеепредставление).

Пополнениесловарногосоставарусскогоязыкановойлексикой.Современные
неологизмыиихгруппыпосфереупотребленияистилистическойокраске.

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта,
историческихсобытий,культурыитомуподобное

21.5.2.Культураречи.
Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚
разговорные‚устарелыеипрофессиональные).

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, подвижное ударение 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.
Синонимыиточностьречи.Смысловые‚стилистическиеособенностиупотребления
синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚
стилистическиеособенностиупотреблениялексическихомонимов.
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Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚
антонимовилексическихомонимоввречи.

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
множественногочисласуществительныхженскогородана -ня,творительныйпадеж
множественного числа существительных 3-го склонении, родительный падеж
единственногочисласуществительныхмужскогорода.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные
формы имён существительных. Нормативные и ненормативные формы имён
существительных.Типичныеграмматическиеошибкивречи.

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени,
вкраткойформе,местоимений‚порядковыхиколичественныхчислительных.

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.

21.5.3.Речь.Речеваядеятельность.Текст.
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый

этапыработы.
Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание,

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

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

Публицистическийстиль.Устноевыступление.
21.6.Содержаниеобученияв7классе.
21.6.1.Языкикультура.
Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс.Связьисторическогоразвитияязыка с

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социальнополитические
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
речевомконтексте.

Лексические заимствования последних десятилетий.
Употребление иноязычныхсловкакпроблемакультурыречи.

21.6.2.Культураречи.
Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.

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
вариантыакцентологическойнормы.

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
употреблениемпаронимоввречи.
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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: очутиться, победить, убедить, учредить,
утвердить)‚формыглаголовсовершенногоинесовершенноговида‚формыглаголов
вповелительномнаклонении.

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.
Замещающиеисопровождающиежесты.

21.6.3.Речь.Речеваядеятельность.Текст.
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики

устногообщения: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.

Публицистическийстиль.Путевыезаписки.Текстрекламногообъявления,его
языковыеиструктурныеособенности.

Языкхудожественнойлитературы.Фактуальнаяиподтекстоваяинформацияв
текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах.
Притча.

21.7.Содержаниеобученияв8классе.
21.7.1.Языкикультура.
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Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские)
слова, собственно русские слова. Собственно, русские слова как база и основной
источникразвитиялексикирусскоголитературногоязыка.

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их
приметы.Стилистическинейтральные,книжные,устаревшиестарославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том
числевдисплейныхтекстах.

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 русскихидругихнародов.

21.7.2.Культураречи.
Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э],
[о] после мягких согласных и шипящих, безударный [о] в словах иноязычного
происхождения, произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в
словах иноязычного происхождения, произношение безударного [а] после ж и ш,
произношениесочетания чн и чт,произношениеженскихотчествна-ична,-инична,
произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’], произношение мягкого [н]
перед ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные
лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и
точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности
употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной
речи.Типичныеречевыеошибки‚связанныесупотреблениемтерминов.Нарушение
точностисловоупотреблениязаимствованныхслов.

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической
нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Варианты
грамматической нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичные
грамматическиеошибкивсогласованиииуправлении.
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Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в средствах массовой информации (далее - СМИ): изменение
обращений‚ использования собственных имён. Этикетные речевые тактики и
приёмывкоммуникации‚помогающиепротивостоятьречевойагрессии.Синонимия
речевыхформул.

21.7.3.Речь.Речеваядеятельность.Текст.
Эффективныеприёмыслушания.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовый

этапыработы.
Основныеспособыисредстваполученияипереработкиинформации.
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила

эффективнойаргументации.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов,
критикадемонстрации.

Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,поздравление.
Научныйстильречи.Спецификаоформлениятекстакакрезультатапроектной

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата.
Учебнонаучная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной
дискуссии.

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том
числеэлектронного),страницыдневника.

21.8.Содержаниеобученияв9классе.
21.8.1.Языкикультура.
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения
(прецедентныетексты)изпроизведенийхудожественнойлитературы,кинофильмов,
песен,рекламныхтекстовитомуподобное.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном



141

Программа - 03

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост
словарного состава языка: активизация процесса заимствования иноязычных слов,
«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новойфразеологии.

21.8.2.Культураречи.
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение
произносительныхвариантоввсовременныхорфоэпическихсловарях.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка
(обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная
лексическаясочетаемость.Типичныеошибки‚связанныеснарушениемлексической
сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанныесречевойизбыточностью.

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.
Словарныепометы.

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы
употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвеннойречью,типичныеошибкивпостроениисложныхпредложений.

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические
нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное
речевоеповедениевситуацияхделовогообщения.

21.8.3.Речь.Речеваядеятельность.Текст.
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при

общениивсоциальныхсетях.Контактноеидистантноеобщение.
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,

диаграмм,схемдляпредставленияинформации.
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Разговорнаяречь.Анекдот,шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и

языковыеособенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистическийстиль.Проблемныйочерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном

произведении.Текстиинтертекст.Афоризмы.Прецедентныетексты.
21.9.Примерныетемыпроектныхиисследовательскихработ.
Просторкакоднаизглавныхценностейврусскойязыковойкартинемира.
Образчеловекавязыке:слова-концепты«дух»и«душа».
Изэтимологиифразеологизмов.
Изисториирусскихимён.
Русскиепословицыипоговоркиогостеприимствеихлебосольстве.
Опроисхождениифразеологизмов.Источникифразеологизмов.
Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарь одногослова.Словарьюногоболельщика,дизайнера,музыканта.
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов

моегокрая(России)».
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие «время» в

русскомязыке.
Мыживёмвмирезнаков.
Рольиуместностьзаимствованийвсовременномрусскомязыке.
ПонимаемлимыязыкПушкина?
Этимологияобозначенийимёнчислительныхврусскомязыке.
Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском языке.

Названияденежныхединицврусскомязыке.Интернет-сленг.
Этикетныеформыобращения.Какбытьвежливым?
Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать

новорождённого?
Межнациональные различия невербального общения. Искусство комплимента

врусскомииностранныхязыках.



143

Программа - 03

Формывыражениявежливости(напримереиностранногоирусскогоязыков).
Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов заголовков

в современных средствах массовой информации, видов интервью в
современныхсредствахмассовойинформации.

Сетевойзнак@вразныхязыках.Слоганывязыкесовременнойрекламы.
Девизы ислоганы любимыхспортивныхкоманд.Синонимическийряд: врач –

доктор–лекарь–эскулап–целитель–врачеватель.Чтообщегоивчёмразличие.
Языкиюмор.
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка сборника

«бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной
страничкидляшкольногопорталаидругое.

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным
в споре», «Успешное резюме», «Правила информационной
безопасностиприобщениивсоциальныхсетях»идругое.

21. 10.Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому)
языкунауровнеосновногообщегообразования.

21.10.1.Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего
образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения содержания учебного предмета.

21.10.2.Личностные результаты освоения программы по родному (русскому)
языку 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,
самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности.

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку для
основного общего образования отражают готовность обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение
опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательнойдеятельности,втомчислевчасти:
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1)гражданскоговоспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей; активное участие в жизни
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в
том числе в сопоставлении с ситуациями,
отражённымивлитературныхпроизведениях,написанныхнарусскомязыке;
неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;
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
излитературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке; готовность к
разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманиюивзаимопомощи;
активноеучастиевсамоуправлениивобразовательнойорганизации; готовность к
участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,
нуждающимсявней;волонтёрство); 2)патриотическоговоспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как
государственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения
народовРоссии; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и
культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте
учебного предмета«Родной(русский)язык»; ценностное отношение к русскому языку,
к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и
трудовым достижениям народа, в
томчислеотражённымвхудожественныхпроизведениях; уважение к символам России,
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,
традициям разных народов, проживающих в роднойстране;

3)духовно-нравственноговоспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного
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выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых
нормсучётомосознанияпоследствийпоступков;
активноенеприятиеасоциальныхпоступков;

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и
общественногопространства; 4)эстетическоговоспитания:

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
другихнародов;пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;

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
культурныхтрадицийинародноготворчества;

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства;
5)физического воспитания, формирования культуры здоровья

и эмоциональногоблагополучия:
осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и

читательскогоопыта; ответственное отношение к своему здоровью и установка на
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,
сбалансированный режимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);
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
вИнтернет-средевпроцессеязыковогообразования; способность адаптироваться к
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным
условиям, в том числе осмысляя собственныйопытивыстраиваядальнейшиецели;
умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние
других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том
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числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском
языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и
такогожеправадругогочеловека;6)трудовоговоспитания:

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,
образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и
социальной направленности, способность инициировать, планировать и
самостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; интерес к практическому
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения
изучаемого предметного знания и ознакомления с
деятельностьюфилологов,журналистов,писателей;уважениектрудуирезультатам
трудовойдеятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории
образования и
жизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей;

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 7)экологическоговоспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и
оценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; умение точно, логично
выражать свою точку зрения на экологические
проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального

характера
экологическихпроблемипутейихрешения; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с
литературными произведениями, поднимающимиэкологическиепроблемы;
активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; осознание своей
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной,технологическойисоциальнойсред; готовность к участию в практической

деятельности экологической
направленности;

8)ценностинаучногопознания:
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений
об основных закономерностях развития человека, природы и общества,
взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;
закономерностяхразвитияязыка;

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства
познаниямира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с

учётом
спецификиязыковогообразования; установка на осмысление опыта, наблюдений,
поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и
коллективного благополучия

9)адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:
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 взаимодействия с людьми из другой
культурнойсреды; способность обучающихся к взаимодействию в условиях
неопределённости,
открытостьопытуизнаниямдругих; способность действовать в условиях
неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую
деятельность, в том числе умение
учитьсяудругихлюдей,получатьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыки
икомпетенцииизопытадругих; 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 икомпетенций,планироватьсвоёразвитие; 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 глобальныхпоследствий;
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие
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измененияиихпоследствия,опираясьнажизненный,речевойичитательскийопыт;
восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; оценивать
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и

действия;
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,

находитьпозитивноевсложившейсяситуации;
бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха.
21.10.3. В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия.

21.10.3.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,
языковыхявленийипроцессов; устанавливать существенный признак классификации
языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа,
классифицироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; выявлять
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять
дефицит информации, необходимой для решения поставленной
учебнойзадачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых
процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с
разнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияи
выбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев.

21.10.3.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных
действий:
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в
языковомобразовании; формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие
между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно
устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных
суждений и суждений
других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение;
составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; проводить
по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению
особенностей языковых единиц, процессов,
причинноследственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой;
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе
лингвистическогоисследования(эксперимента); самостоятельно формулировать
обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования,
владеть инструментами оценки достоверностиполученныхвыводовиобобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.

21.10.3.3.У обучающегося будут сформированы умения работать с
информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: применять
различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информациисучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; выбирать,

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать
информацию,представленнуювтекстах,таблицах,схемах;

использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекстасточки
зрениядостоверностииприменимостисодержащейсявнёминформациииусвоения
необходимойинформациисцельюрешенияучебныхзадач; использовать
смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации

информацииизодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей;
находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту
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жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема)
и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями в зависимостиоткоммуникативнойустановки;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем
илисформулированнымсамостоятельно;

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.
21.10.3.4.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и
дискуссиях,вустноймонологическойречиивписьменныхтекстах;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных
знаков;

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты,вестипереговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное

отношение к
собеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; в ходе диалога
(дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживатьразличиеисходствопозиций; публично представлять результаты

проведённого языкового анализа,
выполненноголингвистическогоэксперимента,исследования,проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и
письменные текстысиспользованиемиллюстративногоматериала.
21.10.3.5.У обучающегося будут сформированы умения совместной

деятельностикакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения
групповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; принимать цель
совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы, обобщать мнения нескольких
человек,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;
планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»ииные); 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 сформулированным
участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности
и проявлять готовность к представлениюотчётапередгруппой.

21.10.3.6.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;
самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективыв
ходеегореализации; проводитьвыборибратьответственностьзарешение.

21.10.3.7.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как
частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),
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самомотивацииирефлексии;
даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; предвидеть
трудности, которые могут возникнуть при решении учебной

задачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; объяснять причины
достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины
коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому
речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий
общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения.

21.10.3.8.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального
интеллектакакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

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
собственныхэмоций.

21.10.3.9.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и
другихкакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своё и
чужоеправонаошибку; приниматьсебяидругих,неосуждая,проявлятьоткрытость;

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.
21.10.4.Предметные результаты освоения программы по родному (русскому)

языку.
21.10.4.1.Предметные результаты освоения программы по родному

(русскому)языкукконцуобученияв5классе.
Языкикультура:
характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и

государства,всовременноммире,вжизничеловека,осознаватьважностьбережного
отношениякродномуязыку; приводить примеры, доказывающие, что изучение
русского языка позволяет
лучшеузнатьисториюикультурустраны(врамкахизученного); распознавать и
правильно объяснять значения изученных слов с национальнокультурным
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компонентом, характеризовать особенности употребления слов с суффиксами
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
впроизведенияххудожественнойлитературы; 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 метафорическойобразностью;правильноупотреблятьих;
распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных
сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках
изученного),правильноупотреблятьихвречи; иметь представление о личных именах
исконно русских (славянских) и заимствованных (в рамках изученного), именах,
входящих в состав пословиц и
поговорокиимеющихвсилуэтогоопределённуюстилистическуюокраску; понимать и
объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных
русскихгородовиисториинарода,историиязыка(врамкахизученного); 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). Культураречи:

иметьобщеепредставлениеосовременномрусскомлитературномязыке;
иметьобщеепредставлениеопоказателяххорошейиправильнойречи; иметь
общее представление о роли А.С.Пушкина в развитии современного

русскоголитературногоязыка(врамкахизученного); 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 употреблятьомографывписьменнойречи;
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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 устной и письменнойречи;
соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и
неофициальнойречевойситуации,современныеформулыобращениякнезнакомому
человеку, соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального речевого этикета, соблюдать русскую этикетную вербальную и
невербальнуюманеруобщения; использовать толковые, орфоэпические словари,
словари синонимов, антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные,
использоватьорфографическиесловариисправочникипопунктуации.

Речь.Речеваядеятельность.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,завершатьдиалог; анализировать и создавать (в том числе с использованием
образца) тексты разных функционально-смысловых типов речи, составлять планы
разных видов, планустногоответанауроке,планпрочитанноготекста; создавать
объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой
ситуации; распознаватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанров(девиз,слоган);
анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты
илиихфрагменты(народныеилитературныесказки,рассказы,былины,пословицы,
загадки); редактироватьсобственныетекстысцельюсовершенствованияихсодержания
иформы,сопоставлятьчерновойиотредактированныйтексты; создавать тексты как

результат проектной (исследовательской) деятельности,
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оформлятьрезультатыпроекта(исследования),представлятьихвустнойформе.
21.10.4.2.Предметные результаты освоения программы по родному

(русскому)языкукконцуобученияв6классе.
Языкикультура:
понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей

общества, приводить примеры исторических изменений значений и форм слов (в
рамкахизученного);

иметьпредставление об истории русского литературного языка,
характеризовать роль старославянского языка в становлении современного русского

литературногоязыка(врамкахизученного); выявлять и характеризовать различия
между литературным языком и диалектами, распознавать диалектизмы, объяснять

национально-культурное своеобразиедиалектизмов(врамкахизученного);
устанавливатьихарактеризоватьрользаимствованнойлексикивсовременном русском
языке, выявлять 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
заимствованныефразеологизмы;

характеризоватьпричиныпополнениялексическогосоставаязыка,определять
значениясовременныхнеологизмов(врамкахизученного); понимать и истолковывать
значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом (с
помощью фразеологического словаря), знать (в рамках изученного) историю
происхождения таких фразеологических оборотов,уместноупотреблятьих;
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). Культураречи:

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
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произносительныхвариантовсовременнойорфоэпическойнормы; 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

современногорусскоголитературногоязыка(врамкахизученного); выявлять,
анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и

письменнойречи; анализировать и оценивать с точки зрения норм современного
русского литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного),
корректироватьсвоюречьсучётомеёсоответствияосновнымнормамсовременного
литературногоязыка; 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, похвалы и комплимента,благодарности,сочувствия,утешенияитакдалее;
использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,
грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные,
использоватьорфографическиесловариисправочникипопунктуации.

Речь.Речеваядеятельность.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
энциклопедическогоилингвистическихсловарейдлярешенияучебныхзадач;

анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия,
пояснение,собственноописание); уместно использовать жанры разговорной речи

(рассказ о событии,
«бывальщины»идругое)вситуацияхнеформальногообщения; анализировать и

создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов
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науроке)вписьменнойиустнойформе; использовать при создании устного научного
сообщения языковые средства,
способствующиеегокомпозиционномуоформлению; создавать тексты как
результат проектной (исследовательской) деятельности,

оформлятьрезультатыпроекта(исследования),представлятьихвустнойформе.
21.10.4.3.Предметные результаты освоения программы по родному

(русскому)языкукконцуобученияв7классе.
Языкикультура:
характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке

(в рамках изученного), приводить примеры, распознавать и характеризовать
устаревшую лексику с национально-культурным компонентом значения
(историзмы,архаизмы),пониматьособенностиеёупотреблениявтекстах;
характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным и
пассивным запасом, приводить примеры актуализации устаревшей
лексикивсовременныхконтекстах; характеризовать лингвистические и
нелингвистические причины лексических заимствований, определять значения
лексических заимствований последних
десятилетий,целесообразноупотреблятьиноязычныеслова; 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). Культураречи:

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
лексическойсочетаемости,соблюдатьнормыупотребленияпаронимов; анализировать

и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного),
корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствия
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основнымнормамсовременноголитературногоязыка; употреблять слова с
учётом вариантов современных орфоэпических,

грамматическихистилистическихнорм; анализировать и оценивать с точки зрения
норм современного русского

литературногоязыкачужуюисобственнуюречь; использовать принципы этикетного
общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета (запрет на
употребление грубых слов, выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре
и так далее), соблюдать нормырусскогоневербальногоэтикета; использовать
толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов,
грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать
орфографические словари и справочники по пунктуации.

Речь.Речеваядеятельность.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
энциклопедическогоилингвистическихсловарейдлярешенияучебныхзадач;
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,распознаватьианализироватьразныетипызаголовковтекста,использовать
различныетипызаголовковприсозданиисобственныхтекстов; анализировать и
создавать тексты рекламного типа, текст в жанре путевых заметок, анализировать
художественный текст с использованием его сильных позиций; создавать тексты как
результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять результаты
проекта (исследования), представлять их в устной и письменнойформе;
владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных сетях.

21.10.4.4.Предметные результаты освоения программы по родному
(русскому)языкукконцуобученияв8классе.
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Языкикультура:
иметь представление об истории развития лексического состава русского языка,

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (в
рамкахизученногосиспользованиемсловарей); представлять роль старославянского
языка в развитии русского литературного
языка,характеризоватьособенностиупотреблениястарославянизмоввсовременном
русскомязыке(врамкахизученногосиспользованиемсловарей); характеризовать
заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков),
времени вхождения (самые древние и более поздние) (в
рамкахизученногосиспользованиемсловарей),сферефункционирования; определять
значения лексических заимствований последних десятилетий и
особенностиихупотреблениявразговорнойречи,современнойпублицистике,втом
числе в дисплейных текстах, оценивать целесообразность их употребления,
целесообразноупотреблятьиноязычныеслова; иметь представление об исторических
особенностях русского речевого этикета (обращение), характеризовать основные
особенности современного русскогоречевогоэтикета;
использоватьтолковыесловари,словарииностранныхслов,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). Культураречи:

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять
слова с учётом произносительных и стилистических вариантов современной
орфоэпическойнормы; иметь представление об активных процессах современного
русского языка в
областипроизношенияиударения(врамкахизученного); 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
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публицистическихихудожественныхтекстах(врамкахизученного); анализировать и
оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую
и собственную речь, корректировать речь с учётом её
соответствияосновнымнормамсовременноголитературногоязыка; 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,
соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербальнуюманеруобщения;
использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,
паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные,
использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.

Речь.Речеваядеятельность.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
представленияинформации; использовать основные способы и правила эффективной
аргументации в процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и
знание правил корректнойдискуссии;участвоватьвдискуссии; анализировать
структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического
стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в том числеэлектронного); создавать
тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять
результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменнойформе;
строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию
на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад, принимать участиевучебно-
научнойдискуссии;
владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных сетях.

21.10.4.5.Предметные результаты освоения программы по родному
(русскому)языкукконцуобученияв9классе.
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Языкикультура:
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, текстах с точки
зренияупотреблениявнихключевыхсловрусскойкультуры(врамкахизученного);
понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом, анализировать 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
речевогообщения(врамкахизученного); 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 врамкахизученного); иметь представление
об особенностях новых иноязычных заимствований в современном русском языке,
определять значения лексических заимствований последнихдесятилетий;
характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и
стилистическойокраске,целесообразноупотреблятьиноязычныеслова;

объяснять причины изменения лексических значений слов и их
стилистическойокраскивсовременномрусскомязыке(наконкретныхпримерах);
использоватьтолковыесловари,словарииностранныхслов,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). Культураречи:

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и
ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм в
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современныхорфоэпическихсловарях; 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
произносительныхвариантовсовременнойорфоэпическойнормы; употреблять слова в
соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости
(в рамках изученного); распознавать частотные примеры тавтологиииплеоназма;
соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка:
предложно-падежное управление, построение простых предложений‚
сложныхпредложенийразныхвидов,предложенийскосвеннойречью; распознавать и
исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении, построении
простых предложений‚ сложных предложений разных
видов,предложенийскосвеннойречью; 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 современноголитературногоязыка; 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 поведениявситуацияхделовогообщения;
использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,
паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные,
использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.

Речь.Речеваядеятельность.Текст:
пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических
текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих
разныеформатыпредставленияинформации(инфографика,диаграмма,дисплейный
текстидругое); владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанноготекста,основнымиспособамиисредствамиполучения,переработкии
преобразования информации (аннотация, конспект), использовать графики,
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диаграммы,схемыдляпредставленияинформации; 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

проектнуюработуодноклассника,приниматьучастиевучебно-
научнойдискуссии; 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; владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных
сетях.

86. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская)
литература».

86.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская)
литература» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее
соответственно – программа по родной (русской) литературе, родная (русская)
литература) включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпородной(русской)литературе.

86.2.Пояснительнаязаписка.
86.2.1.Программа по родной (русской) литературе на уровне основного общего

образования составлена на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования по учебному
предмету «Родная (русская) литература», входящему в образовательную область
«Родной язык и родная литература», а также федеральной рабочей программы
воспитания с учётом Концепции преподавания русского языка и
литературывРоссийскойФедерации.

86.2.2.Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира,
предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной
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художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций
гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают высокой
степенью эмоционального воздействия на внутренний мир обучающихся,
способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и
культурноисторическому опыту человечества. В поликультурной языковой среде
родная (русская) литература изучается на основе диалога культур. Гуманистический
потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную
российскую ценность, как средство воспитания обучающихся в духе уважительного
отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира,
формированиякультурымежнациональногообщения.

86.2.3.Как часть предметной области «Родной язык и родная литература»
программа по родной (русской) литературе тесно связана с предметом «Родной
(русский) язык». Изучение родной (русской) литературы способствует обогащению
речи обучающихся, развитию их речевой культуры, коммуникативной и
межкультурнойкомпетенций.

86.2.4.Спецификакурсародной(русской)литературыобусловлена:
отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко

выраженоихнационально-культурноесвоеобразие; более подробным освещением
историко-культурного фона эпохи создания

изучаемыхлитературныхпроизведений.
86.2.5.Содержание программы по родной (русской) литературе направлено на

удовлетворение потребности обучающихся в изучении русской литературы как
особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и
самореализациивней.

86.2.6.Содержание программы по родной (русской) литературе не включает
произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить
литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с
дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной
литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской
культуры.
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86.2.7.В содержании курса родной (русской) литературы в программе
выделяютсятрисодержательныелинии(проблемно-тематическихблока):

«Россия–Родинамоя»;
«Русскиетрадиции»;«Русскийхарактер–русскаядуша».
86.2.8.Программа по родной (русской) литературе для уровня основного общего

образования строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и
хронологического принципов. Содержание программы по
родной(русской)литературедлякаждогоклассавключаетпроизведенияфольклора,
русскойклассикиисовременнойлитературы.

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с
выделенными сквозными линиями. Внутри проблемно-тематических блоков
произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с
национальнокультурнойспецификойрусскихтрадиций,бытаинравов.

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные
произведения, включающие в сферу выделяемых национально-специфических
явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства –
живописи,музыки,кино,театра.

86.2.9.Программа по родной (русской) литературе ориентирована на
сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в
образовательнуюобласть«Русскийязыкилитература».

86.2.10.Изучение родной (русской) литературы обеспечивает достижение
следующихцелей:

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически
воспринимать произведения родной (русской) литературы и обладающей
гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и
национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от
принадлежностикмногонациональномународуРоссийскойФедерации; формирование
познавательного интереса к родной (русской) литературе, воспитание ценностного
отношения к историко-культурному опыту русского



166

Программа - 03

народа,приобщениеобучающегосяккультурномунаследиюнарода; формирование
причастности к свершениям и традициям народа и
ответственностизасохранениерусскойкультуры; развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,
необходимыхдляуспешнойсоциализацииисамореализацииличности.86.2.11.Программа по родной (русской) литературе направлена на решение
следующихзадач:

осознаниеролиродной(русской)литературы;
выявление взаимосвязи родной (русской) литературы с отечественной

историей, формирование представлений о многообразии национально-специфичных
форм художественного отражения материальной и духовной культуры русского
народаврусскойлитературе; получение знаний о родной (русской) литературе как о
развивающемся явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов
Российской
Федерации,ихвзаимовлияния; выявление культурных и нравственных смыслов,
заложенных в родной (русской) литературе, создание устных и письменных
высказываний, содержащих сужденияиоценкипоповодупрочитанного; формирование
опыта общения с произведениями родной (русской)
литературывповседневнойжизнииучебнойдеятельности; накопление опыта
планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования
собственных читательских предпочтений произведений родной(русской)литературы;
формирование потребности в систематическом чтении произведений родной
(русской)литературы; развитие умений работы с источниками информации,
осуществление поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных
источников, включая Интернетидругие.

86.2.12.Общее число часов, рекомендованных для изучения родной
литературы(русской),–170часов:в5классе–34часа(1часвнеделю),в6классе–
34часа(1часвнеделю),в7классе–34часа(1часвнеделю),в8классе–34часа(1
часвнеделю),в9классе–34часа(1часвнеделю).
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На изучение инвариантной части программы по родной (русской) литературе
отводится 135 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 35 учебных
часов (20 %), отводится на вариативную часть программы по родной (русской)
литературе.

86.3.Содержаниеобученияв5классе.
86.3.1.Россия–Родинамоя.
Преданьястариныглубокой.
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском

народе(неменеепятипроизведений).
Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений).

Например: «Лиса и медведь» (русская народная сказка), К.Г.Паустовский
«Дремучиймедведь».

Городаземлирусской.
Москвавпроизведенияхрусскихписателей.
Стихотворения (не менее двух). Например: А.С.Пушкин «На тихих берегах

Москвы…», М.Ю.Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…»,
Л.Н.Мартынов«Красныеворота»идругие.

А.П.Чехов«ВМосквенаТрубнойплощади».
Родныепросторы.
Русскийлес.
Стихотворения (не менеедвух).Например: А.В.Кольцов «Лес»,

В.А.Рождественский «Берёза», В.А.Солоухин «Седьмую ночь без перерыва…» и
другие.

И.С.Соколов-Микитов«Русскийлес».
86.3.2.Русскиетрадиции.
Праздникирусскогомира.
Рождество.
Стихотворения (не менее двух). Например: Б.Л.Пастернак «Рождественская

звезда»(фрагмент),В.Д.Берестов«ПередРождеством»идругие.
А.И.Куприн«Бедныйпринц».
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Н.Д.Телешов«ЁлкаМитрича».
Теплородногодома.
Семейныеценности.И.А.Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» и

другие.
И.А.Бунин«Снежныйбык».
В.И.Белов«Скворцы».
86.3.3.Русскийхарактер–русскаядуша.
Недоордена–былабыРодина.
Отечественнаявойна1812года.
Стихотворения (не менее двух).Например: Ф.Н.Глинка «Авангардная песнь»,

Д.В.Давыдов«Партизан»(отрывок)идругие.
Загадкирусскойдуши.
Парадоксырусскогохарактера.
К.Г.Паустовский«Похожденияжука-носорога»(солдатскаясказка).
Ю.Я.Яковлев«СыновьяПешеходова».
Овашихровесниках.
Школьныеконтрольные.
К.И.Чуковский«Серебряныйгерб»(фрагмент).
А.А.Гиваргизов«Контрольныйдиктант».
Лишьсловужизньдана.
Роднойязык,роднаяречь.
Стихотворения (не менеедвух).Например: И.А.Бунин «Слово»,

В.Г.Гордейчев«Роднаяречь»идругие.
86.4.Содержаниеобученияв6классе.
86.4.1.Раздел1.Россия–Родинамоя.
Преданьястариныглубокой.
Богатыриибогатырство.
Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец и Святогор» и

другие.
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Былинныесюжетыигероиврусскойлитературе.
Стихотворения(неменееодного).Например:И.А.Бунин«СвятогориИлья»и

другие.
М.М.Пришвин«Певецбылин».
Городаземлирусской.
РусскийСевер.
С.Г.Писахов «Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору,

например:«Мороженыпесни»идругие).
Б.В.Шергин «Поморские были и сказания» (не менее двух глав по выбору,

например:«ДетствовАрхангельске»,«МишаЛаскин»идругие).
Родныепросторы.
Зимаврусскойпоэзии.
Стихотворения (не менее двух). Например: И.С.Никитин «Встреча Зимы»,

А.А.Блок «Снег да снег. Всю избу занесло…», Н.М.Рубцов «Первый снег» и другие.
Помотивамрусскихсказокозиме. Е.Л.Шварц«Двабрата».
86.4.2.Русскиетрадиции.
Праздникирусскогомира.
Масленица.
Стихотворения (не менее двух). Например: М.Ю.Лермонтов «Посреди

небесныхтел…»,А.Д.Дементьев«Прощёноевоскресенье»идругие.
А.П.Чехов.«Блины».

Тэффи.«Блины».
Теплородногодома.
ВсюдуродимуюРусьузнаю.
Стихотворения (не менее одного). Например: В.А.Рождественский «Русская

природа»идругие.
К.Г.Паустовский«Заботливыйцветок».
Ю.В.Бондарев«Позднимвечером».
86.4.3.Русскийхарактер–русскаядуша.
Недоордена–былабыРодина.
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ОборонаСевастополя.Стихотворения (не менее трех). Например: А.Н.Апухтин «Солдатская песня о
Севастополе», А.А.Фет «Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев
«Севастополь»идругие.

Загадкирусскойдуши.
Чудесанужнопроводитьсвоимируками.
Стихотворения (не менее одного). Например: Ф.И.Тютчев «Чему бы жизнь

насниучила…»идругие.
Н.С.Лесков«Неразменныйрубль».
В.П.Астафьев«Бабушкасмалиной».
Овашихровесниках.
Реальностьимечты.
Р.П.Погодин «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился»,

«Кирпичныеострова»).
Е.С.Велтистов«Миллиониодинденьканикул»(одинфрагментповыбору).
Лишьсловужизньдана.
Нарусскомдышимязыке.
Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д.Бальмонт «Русский язык»,

Ю.П.Мориц«Языкобид–языкнерусский…»идругие.
86.5.Содержаниеобученияв7классе.
86.5.1.Россия–Родинамоя.
Преданьястариныглубокой.
Русскиенародныепесни.
Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На заре то

было,братцы,наутренней…»,«Ахвы,ветры,ветрыбуйные…»идругие.
Фольклорныесюжетыимотивыврусскойлитературе.
А.С.Пушкин«ПесниоСтенькеРазине»(песня1).
Стихотворения (не менее двух). Например: И.З.Суриков «Я ли в поле да не

травушкабыла…»,А.К.Толстой«Моядушалетитприветом…»идругие.
Городаземлирусской.
Сибирскийкрай.
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В.Г.Распутин «Сибирь, Сибирь…» (одна глава по выбору, например
«Тобольск»идругие).

А.И.Солженицын«КолоколУглича».
Родныепросторы.
Русскоеполе.
Стихотворения (не менее двух). Например: И.С.Никитин «Поле», И.А.Гофф

«Русскоеполе»идругие.
Д.В.Григорович«Пахарь»(неменееоднойглавыповыбору).
86.5.2.Русскиетрадиции.
Праздникирусскогомира.
Пасха.
Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д.Бальмонт «Благовещенье в

Москве», А.С.Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху», А.А.Фет «Христос
Воскресе!»(П.П.Боткину). А.П.Чехов«Казак».

Теплородногодома.
Русскиемастера.
В.А.Солоухин«Камешкиналадони»(неменеедвухминиатюрповыбору).
Ф.А.Абрамов«Дом»(одинфрагментповыбору).
Стихотворения (не менее одного). Например: Р.И.Рождественский «О

мастерах»идругие.
86.5.3.Русскийхарактер–русскаядуша.
Недоордена–былабыРодина.
НаПервоймировойвойне.
Стихотворения (не менее двух). Например: С.М.Городецкий «Воздушный

витязь»,Н.С.Гумилёв«Наступление»,«Война»идругие.
М.М.Пришвин«Голубаястрекоза».

Загадкирусскойдуши.
Долюшкаженская.



172

Программа - 03

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.И.Тютчев «Русской женщине»,
Н.А.Некрасов «Внимая ужасам войны…», Ю.В.Друнина «И откуда вдруг берутся
силы…»,В.М.Тушнова«Вотговорят:Россия…»идругие. Ф.А.Абрамов«Золотыеруки».

Овашихровесниках.
Взрослыедетскиепроблемы.
А.С.Игнатова«ДжиннСева».
Н.Н.Назаркин«Изумруднаярыбка»(неменеедвухглавповыбору,например,

«Изумруднаярыбка»,«Ах,миледи!»,«Проличнуюжизнь»идругие).
Лишьсловужизньдана.
Такогоязыканасветенебывало.
Стихотворения (не менее одного). Например: В.Рождественский «В родной

поэзиисовсемнестаровер…»идругие.
86.6.Содержаниеобученияв8классе.
86.6.1.Россия–Родинамоя.
ЛегендарныйгеройземлирусскойИванСусанин.
Стихотворения (не менее одного). Например: С.Н.Марков «Сусанин»,

О.А.Ильина«Вовремягрозногоизлогопоединка…»идругие.
П.Н.Полевой«ИзбранникБожий»(неменеедвухглавповыбору).
Городаземлирусской.
ПоЗолотомукольцу.
Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф.К.Сологуб «Сквозь туман едва

заметный…», М.А.Кузмин «Я знаю вас не понаслышке…», И.И.Кобзев «Поездка в
Суздаль»,В.А.Степанов«Золотоекольцо»идругие.

Родныепросторы.
Волга–русскаярека.
Русские народные песниоВолге (одна повыбору).Например: «Уж

ты,Волгарека,Волга-матушка!..»,«ВнизпоматушкепоВолге…»идругие.
Стихотворения (не менее двух). Например: Н.А.Некрасов «Люблю я краткой

той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»), В.С.Высоцкий «Песня о Волге» и
другие.
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В.В.Розанов«РусскийНил»(одинфрагментповыбору).
86.6.2.Русскиетрадиции.
Праздникирусскогомира.
Троица.
Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бунин«Троица»,С.А.Есенин

«Троицыно утро, утренний канон…», Н.И.Рыленков «Возможно ль высказать без
слов…»идругие.

И.А.Новиков«Троицкаякукушка».
Теплородногодома.
Родстводуш.
Ф.А.Абрамов«Валенки».
Т.В.Михеева«Непредавайменя!»(двеглавыповыбору).
86.6.3.Русскийхарактер–русскаядуша.
Недоордена–былабыРодина.
Детинавойне.
Э.Н.Веркин.«Облачныйполк»(неменеедвухглавповыбору).
Загадкирусскойдуши.
Сеятельтвойихранитель. И.С.Тургенев«Сфинкс».
Ф.М.Достоевский«МужикМарей».
Овашихровесниках.
Поравзросления.
Б.Л.Васильев.«Завтрабылавойна»(неменееоднойглавыповыбору).
Г.Н.Щербакова«Ваминеснилось»(неменееоднойглавыповыбору).
Лишьсловужизньдана.
Языкпоэзии.Стихотворения (не менее одного). Например: И.Ф.Анненский «Третий

мучительныйсонет»идругие.
ДонАминадо«Наукастихосложения».
86.7.Содержаниеобученияв9классе.
86.7.1.Россия–Родинамоя.
Преданьястариныглубокой.



174

Программа - 03

Грозадвенадцатогогода.
Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менее одной).

Например:«Какнедветученькинедвегрозныя…»
Стихотворения (не менее двух). Например: В.А.Жуковский «Певец во стане

русских воинов» (в сокращении), А.С.Пушкин «Полководец», «Бородинская
годовщина»,М.И.Цветаева«Генераламдвенадцатогогода»идругие.

И.И.Лажечников«Новобранец1812года»(одинфрагментповыбору).
Городаземлирусской.
Петербургврусскойлитературе.
Стихотворения (не менее трёх). Например: А.С.Пушкин «Город пышный, город

бедный…», О.Э.Мандельштам «Петербургские строфы», А.А.Ахматова «Стихи о
Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»), Д.С.Самойлов «Над
Невой»(«Весьгородвплавныхразворотах…»)идругие.

Л.В.Успенский «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору,
например,«Фонарики-сударики»идругие).

Родныепросторы.
Степьраздольная.
Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты, степь

лимоя,степьМоздокская…»,«Ахты,степьширокая…»идругие.
Стихотворения (не менее двух). Например: П.А.Вяземский «Степь»,

И.З.Суриков«Встепи»идругие.
А.П.Чехов«Степь»(одинфрагментповыбору).
86.7.2.Русскиетрадиции.
Праздникирусскогомира.АвгустовскиеСпасы.
Стихотворения (не менее трёх). Например: К.Д.Бальмонт «Первый спас»,

Б.А.Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», Е.А.Евтушенко «Само упало яблоко с
небес…»идругие.

Е.И.Носов«Яблочныйспас».
Теплородногодома.
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Родительскийдом.
А.П.Платонов«Назаретуманнойюности»(двеглавыповыбору).
В.П.Астафьев «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний

поклон»).
86.7.3.Русскийхарактер–русскаядуша.
Недоордена–былабыРодина.
ВеликаяОтечественнаявойна.
Стихотворения (не менее двух). Например: Н.П.Майоров «Мы»,

М.В.Кульчицкий«Мечтатель,фантазёр,лентяй-завистник!..»идругие.
Ю.М.Нагибин«Ваганов».
Е.И.Носов«Переправа».
Загадкирусскойдуши.
Судьбырусскихэмигрантов. Б.К.Зайцев«Лёгкоебремя».
А.Т.Аверченко«Русскоеискусство».
Овашихровесниках.
Прощаниесдетством.
Ю.И.Коваль«ОтКрасныхворот»(неменееодногофрагментаповыбору).
Лишьсловужизньдана.
«Припадаюквеликойреке…»
Стихотворения (не менее двух). Например: И.А.Бродский «Мой народ»,

С.А.Каргашин«Я–русский!Спасибо,Господи!..»идругие.
86. 8.Планируемые результаты освоения программы по родной (русской)

литературенауровнеосновногообщегообразования.
86.8.1.Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общего

образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения содержания учебного предмета.

86.8.2.Личностные результаты освоения программы по родной (русской)
литературе на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной
и воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей
программы основного общего образования, в соответствии с традиционными
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российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми
в обществе правилами и нормами поведения, и
способствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития.

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе
на уровне основного общего образования отражают готовность обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением
опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательнойдеятельности,втомчислевчасти:

1)гражданскоговоспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей; активное участие в жизни
семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего
образования, местного сообщества, родного края, страны;
неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональномобществе;
представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в
образовательнойорганизации;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь
людям,нуждающимсявней); 2)патриотическоговоспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,
истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии; ценностное
отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,
искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
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природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в
роднойстране;

3)духовно-нравственноговоспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом
осознанияпоследствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков,
свобода и ответственность
личностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства;

4)эстетическоговоспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и

другихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; осознание
важности художественной культуры как средства коммуникации и

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли
этнических

культурныхтрадицийинародноготворчества;
стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства;
5)физического воспитания, формирования культуры здоровья

и эмоциональногоблагополучия: осознаниеценностижизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный
режимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); осознание последствий и
неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных
форм вреда для физического и психического здоровья;
соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедения
вИнтернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысляя собственныйопытивыстраиваядальнейшиецели;
умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять
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собственнымэмоциональнымсостоянием; сформированность навыка рефлексии,
признание своего права на ошибку и

такогожеправадругогочеловека; 6)трудовоговоспитания:
установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,

образовательной организации, реализующей программы основного общего
образования, населенного пункта, родного края) технологической и социальной
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно
выполнятьтакогородадеятельность; интерес к практическому изучению профессий и
труда различного рода, в том
численаосновепримененияизучаемогопредметногознания; осознание важности

обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;

готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;
уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей;

7)экологическоговоспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможныхпоследствийдляокружающейсреды; повышение уровня экологической
культуры, осознание глобального характера
экологическихпроблемипутейихрешения;

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; осознание
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи

природной,технологическойисоциальнойсреды; готовность к участию в
практической деятельности экологической

направленности;
8)ценностинаучногопознания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений

об основных закономерностях развития человека, природы и общества,
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взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;
овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; овладение
основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия;

9)адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:
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
социальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; способность
обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости,
открытостьопытуизнаниямдругих; способность действовать в условиях
неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, воспринимать в
совместной деятельности новые знания, навыкиикомпетенцииизопытадругих;

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
собственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоёразвитие; умение
оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в
областиконцепцииустойчивогоразвития; умение анализировать и выявлять

взаимосвязи природы, общества и
экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,
достиженияцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий;

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать
происходящиеизмененияиихпоследствия;

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; оценивать
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и

действия;
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формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,
находитьпозитивноевпроизошедшейситуации;

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха.
86.8.3.В результате изучения родной (русской) литературы на уровне основного

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия.

86.8.3.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); устанавливать
существенный признак классификации, основания для
обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; с учётом предложенной задачи
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностейипротиворечий;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения
поставленнойзадачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений
и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом
самостоятельновыделенныхкритериев).

86.8.3.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных
действий:

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомое
иданное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; проводить по самостоятельно
составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по
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установлению особенностей объекта изучения,причинно-
следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; оценивать на применимость
и достоверность информации, полученной в ходе
исследования(эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки
достоверностиполученныхвыводовиобобщений; прогнозировать возможное
дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях, а также выдвигать
предположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.

86.8.3.3.У обучающегося будут сформированы умения работать с
информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: применять
различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или
данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и
заданныхкритериев; выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать
информациюразличныхвидовиформпредставления;

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту
жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной графикойиихкомбинациями; оценивать
надёжность информации по критериям, предложенным
педагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно;

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.
86.8.3.4.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целямииусловиямиобщения;
выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков,
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распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вестипереговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение
к
собеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; в ходе диалога и
(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживатьразличиеисходствопозиций; публично представлять результаты

выполненного опыта (эксперимента,
исследования,проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные
текстысиспользованиемиллюстративныхматериалов.

86.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельностикакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения
групповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;
приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместнойработы; обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность
руководить,
выполнятьпоручения,подчиняться;
планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные); выполнять свою часть

работы, достигать качественного результата по своему
направлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; оценивать

качество своего вклада в общий продукт по критериям,
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самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; сравнивать
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлениюотчётапередгруппой.

86.8.3.6.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об
изучаемомобъекте; проводитьвыборибратьответственностьзарешение.

86.8.3.7.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как
частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;
даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при

решенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать
оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.
86.8.3.8.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального

интеллектакакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:
различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;
выявлятьианализироватьпричиныэмоций;
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения
другого; регулироватьспособвыраженияэмоций.

86.8.3.9.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и
другихкакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:
осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;
признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;
приниматьсебяидругих,неосуждая;

открытостьсебеидругим; осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.
86.8.4.Предметные результаты освоения программы по родной (русской)

литературе:
осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего

дальнейшего развития, формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества,многоаспектногодиалога; понимание родной литературы как одной из
основных национально-
культурныхценностейнарода,особогоспособапознанияжизни; обеспечение
культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведенийкультурысвоегонарода,российскойимировойкультуры; воспитание
квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического
и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждениипрочитанного,сознательнопланироватьсвоёчтение; развитие способности
понимать литературные художественные произведения,
отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; овладение процедурами смыслового и
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
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отражённую в литературном произведении, на
уровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления.

86.8.5.Предметные результаты освоения программы по родной (русской)
литературекконцуобученияв5классе:

выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и
поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского
народа в контексте диалога культур с другими народами России, осознавать ключевые
для русского национального сознания культурные и нравственные
смыслывпроизведенияхоМосквекакстолицеРоссиииорусскомлесе; иметь начальные
представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур
народов России, о русских национальных традициях в
рождественскихпроизведенияхипроизведенияхосемейныхценностях;
иметьначальноепонятиеорусскомнациональномхарактере,егопарадоксахи загадках
русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне
1812года,опроблемахподростковиосвоеобразиирусскогоязыкаироднойречи; владеть
умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе
наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-
культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в
формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с
произведениями других искусств и учиться
отбиратьпроизведениядлясамостоятельногочтения; иметь начальные представления
о проектно-исследовательской деятельности, оформлении и предъявлении её
результатов, владеть элементарными умениями
работысразнымиисточникамиинформации.

86.8.6.Предметные результаты освоения программы по родной (русской)
литературекконцуобученияв6классе:

выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и
русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского
народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между
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ниминауровнетематики,проблематики,образов; осознавать ключевые для русского
национального сознания культурные и
нравственныесмыслывпроизведенияхоРусскомСевереирусскойзиме; иметь
представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур
народов России, о русских национальных традициях в произведениях о
русскоймасленице,ородномкраеирусскомдоме;
иметьначальноепонятиеорусскомнациональномхарактере,егопарадоксахи загадках
русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853–1856 годов,
об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского
человека,реальностиимечтахвкнигахоподросткахиобогатстверусскогоязыкаи
роднойречи; проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста на
основе наводящих вопросов или по предложенному плану, создавать краткие
историкокультурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего
характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики
героя, под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с
произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для
внеклассногочтения; владеть начальными навыками осуществления самостоятельной
проектноисследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с
разными
источникамиинформацииипростейшимиспособамиеёобработкиипрезентации.

86.8.7.Предметные результаты освоения программы по родной (русской)
литературекконцуобученияв7классе:

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских
народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и
мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале
русского народа, осознавать ключевые для русского национального сознания
культурные и нравственные смыслы в произведениях о Сибирском крае и русском
поле; иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры
в контексте культур народов России, русских национальных традициях в
произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах;
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иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского
патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины, о загадках русской души,
взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам, об
уникальностирусскогоязыкаироднойречи; проводить смысловой анализ
фольклорного и литературного текста по предложенному плану и воспринимать
художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку,
создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты
интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев,
ответа на проблемный вопрос, под руководством учителя сопоставлять произведения
словесного искусства с произведениями других
искусств,самостоятельноотбиратьпроизведениядлявнеклассногочтения;
владетьумениямисамостоятельнойпроектно-исследовательскойдеятельности и
оформления её результатов, навыками работы с разными источниками
информациииосновнымиспособамиеёобработкиипрезентации.

86.8.8.Предметные результаты освоения программы по родной (русской)
литературекконцуобученияв8классе:

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о
легендарных героях земли Русской для развития представлений о нравственных
идеалах русского народа, осознавать ключевые для русского национального сознания
культурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце
РоссииивеликойрусскойрекеВолге; иметь устойчивые представления о богатстве
русской литературы и культуры в контексте культур народов России, русских
национальных традициях в произведениях о православном праздновании Троицы и о
родстве душ русских людей; иметь понятие о русском национальном характере в
произведениях о войне, о русском человеке как хранителе национального сознания,
трудной поре взросления, оязыкерусскойпоэзии; проводить смысловой и идейно-
эстетический анализ фольклорного и литературного текста и воспринимать
художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку,
создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты
интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный
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вопрос, самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с
произведениями других искусств,
самостоятельноотбиратьпроизведениядлявнеклассногочтения;
владетьумениямисамостоятельнойпроектно-исследовательскойдеятельности и
оформления её результатов, навыками работы с разными источниками
информациииосновнымиспособамиеёобработкиипрезентации.

86.8.9.Предметные результаты освоения программы по родной (русской)
литературекконцуобученияв9классе:

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений
разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений
о нравственных идеалах русского народа, осознавать ключевые для русского
национального сознания культурные и нравственные смыслы в
произведенияхоПетербургеиобразестепиврусскойлитературе; понимать духовно-
нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературы и культуры в
контексте культур народов России, осознавать роль русских национальных традиций
в произведениях об августовских Спасах и о родительскомдомекаквечнойценности;
осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях
о Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русского
зарубежья, выделять нравственные проблемы в книгах о прощаниисдетством;
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания, устанавливать читательские ассоциации, проводить самостоятельный,
давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного
текста, создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные
тексты интерпретирующего характера в различных форматах, самостоятельно
сопоставлять произведения словесного искусства и их воплощение в других
искусствах, самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для
себяактуальнуюиперспективнуюцеличтенияхудожественнойлитературы;
осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять её результаты, владеть навыками работы с разными источниками
информациииразличнымиспособамиеёобработкиипрезентации.
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136.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный
(английский)язык».

136.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный
(английский) язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее
соответственно – программа по иностранному (английскому) языку, иностранный
(английский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому)
языку.

136.2.Пояснительнаязаписка.
136.2.1.Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной
рабочейпрограммевоспитания.

136.2.2.Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью
оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по
учебномупредмету,даётпредставлениеоцеляхобразования,развитияивоспитания
обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного
предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания программы по
иностранному (английскому) языку. Программа по иностранному (английскому)
языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам
обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структуры
иностранного (английского) языка, межпредметных связей иностранного
(английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне
основного общего образования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. В
программе по иностранному (английскому) языку для основного общего образования
предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, представленных в
федеральной рабочей программе по иностранному (английскому) языку начального
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общего образования, что обеспечивает преемственность между
уровнямиобщегообразования.

136.2.3.Изучение иностранного (английского) языка направлено на
формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли
иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного
взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся,
воспитаниюгражданскойидентичности,расширениюкругозора,воспитаниючувств
иэмоций.

136.2.4.Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет
нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе
даются новые элементы содержания и определяются новые требования. В процессе
обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции
повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся
тематическомсодержанииречи.

136.2.5.Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к
переосмыслениюцелейисодержанияобученияиностранному(английскому)языку.

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном
и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и
предметных результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения
и самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и
использования информации в познавательных целях, одним из средств
воспитаниягражданина,патриота,развитиянациональногосамосознания.

136.2.6.Целью иноязычного образования является формирование
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих,
как:

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх
основныхвидахречевойдеятельности(говорении,аудировании,чтении,письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными
темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
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способах выражения мысли в родном и иностранномязыках; социокультурная
(межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям стран (страны)
изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и
8–9 классы), формирование умения представлять
своюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурногообщения;
своюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурногообщения; компенсаторная
компетенция – развитие умений выходить из положения в
условияхдефицитаязыковыхсредствприполученииипередачеинформации.

136.2.7.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами
иностранного (английского) языка формируются компетенции: образовательная,
ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная,
информационная, социально-трудовая и компетенция личностного
самосовершенствования.

136.2.8.Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку
признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и
коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать
поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках
содержания, отобранного для основного общего образования, использования новых
педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная
деятельностьидругие)ииспользованиясовременныхсредствобучения.

136.2.9.Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного
(английского)языка,–510часов:в5классе–102час(3часавнеделю),в6классе– 102 часа (3
часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102
часа(3часавнеделю),в9классе–102часа(3часавнеделю).

136.2.10.Требования к предметным результатам для основного общего
образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением
общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно,
непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом
уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения
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иностранным языком), что позволит выпускникам 9 классов использовать
иностранный (английский) язык для продолжения образования на уровне среднего
общегообразованияидлядальнейшегосамообразования.

136.3.Содержаниеобученияв5классе.136.3.1.Коммуникативныеумения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического
содержанияречи.

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод.
Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа).
Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,спорт).
Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,здоровоепитание.
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с

иностраннымисверстниками.
Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.
Природа:дикиеидомашниеживотные.Погода.
Роднойгород(село).Транспорт.
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое

положение, столицы, достопримечательности, культурные особенности
(национальныепраздники,традиции,обычаи).

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:
писатели,поэты.

136.3.1.1.Говорение.
136.3.1.1.1.Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе

умений,сформированныхнауровненачальногообщегообразования:
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор

(в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать
на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на
предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; диалог-побуждение к
действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить
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просьбу, приглашать собеседника к совместной
деятельности,вежливосоглашаться(несоглашаться)напредложениесобеседника;
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы
разныхвидов;запрашиватьинтересующуюинформацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных
ситуацияхнеофициальногообщениясиспользованиемречевыхситуаций,ключевых
слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета,
принятыхвстране(странах)изучаемогоязыка.

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждогособеседника.
136.3.1.1.2.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе

умений,сформированныхнауровненачальногообщегообразования:
создание устных связных монологических высказываний с использованием

основныхкоммуникативныхтиповречи:
описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
повествование(сообщение);

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста;
краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях

неофициальногообщениясиспользованиемключевыхслов,вопросов,планаи(или)
иллюстраций,фотографий.

Объёммонологическоговысказывания–5–6фраз.
136.3.1.2.Аудирование.
Развитие коммуникативных умений аудирования на б а з е

умений, сформированныхнауровненачальногообщегообразования:
при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и

одноклассниковивербальная(невербальная)реакциянауслышанное; 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
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от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с
пониманием запрашиваемой информации с использованием и без
использованияиллюстраций.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умениеопределятьосновнуютемуиглавныефакты(события)ввоспринимаемомна слух
тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания
основногосодержания.

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумение
выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной)
форме,ввоспринимаемомнаслухтексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1минуты.
136.3.1.3.Смысловоечтение.
Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений

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
пониманиемзапрашиваемойинформации.

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,
представленнуювэксплицитной(явной)форме.

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них
информации.
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Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного
характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение
информационногохарактера,стихотворение;несплошнойтекст(таблица).

Объёмтекста(текстов)длячтения–180–200слов.136.3.1.4.Письменнаяречь.
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на

уровненачальногообщегообразования:
списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложений

всоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; написание коротких
поздравлений с праздниками (с Новым годом,

Рождеством,днёмрождения); заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе
основных сведений в

соответствииснормами,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка; написание
электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого
языка.Объёмсообщения–до60слов.

136.3.2.Языковыезнанияиумения.
136.3.2.1.Фонетическаясторонаречи.
Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения
наслужебныхсловах,чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения.

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных
на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста.

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи
научнопопулярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера.

Объёмтекстадлячтениявслух–до90слов.
136.3.2.2.Графика,орфографияипунктуация.
Правильноенаписаниеизученныхслов.
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Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и
обращении,апострофа.

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,
принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного
сообщенияличногохарактера.

136.3.2.3.Лексическаясторонаречи.
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
английскомязыкенормылексическойсочетаемости.

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного
использования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 675
лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц
продуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования: аффиксация:
образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or

(teacher/visitor),-ist(scientist,tourist),-sion/-tion(discussion/invitation);
образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -

ian/-an(Russian/American); образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently);
образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при

помощиотрицательногопрефиксаun(unhappy,unreality,unusually).
136.3.2.4.Грамматическаясторонаречи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных

морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка.
Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом

порядке.
Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в

Present/Past/FutureSimpleTense).
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Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном
наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и
отрицательных)ивопросительныхпредложениях.

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена
существительные,имеющиеформутолькомножественногочисла.

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени.
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,

образованныепоправилу,иисключения.
136.3.3.Социокультурныезнанияиумения.
Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческого

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в
ситуацияхобщения,втомчисле«Всемье»,«Вшколе»,«Наулице»).

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания
(некоторые национальные праздники, традиции в проведениидосугаипитании).

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 (достопримечательностями,
выдающимися людьми и другое), с доступными в языковом отношении образцами
детскойпоэзииипрозынаанглийскомязыке.

Формированиеумений:
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и

друзейнаанглийскомязыке;
правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре);
краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; кратко представлять
некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка
(основные национальные праздники, традиции в проведениидосугаипитании).

136.3.4.Компенсаторныеумения.
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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
основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахожденияв
текстезапрашиваемойинформации.

136.4.Содержаниеобученияв6классе.
136.4.1.Коммуникативныеумения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического
содержанияречи.

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.
Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа).
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное

питание.
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый

предмет,правилаповедениявшколе.Перепискасиностраннымисверстниками.
Перепискасиностраннымисверстниками.
Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.
ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам.
Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода.
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).

Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое
положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,
культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,обычаи).

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:
писатели,поэты,учёные.
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136.4.1.1.Говорение.
136.4.1.1.1.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно

уменийвести:
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо
реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо
соглашатьсянапредложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; 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,
объясняяпричинусвоегорешения; 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 напозициюотвечающегоинаоборот.

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) изучаемогоязыка.

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждогособеседника.
136.4.1.1.2.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:

создание устных связных монологических высказываний с использованием
основныхкоммуникативныхтиповречи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
повествование(сообщение);

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста;
краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.
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.
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Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз.
136.4.1.2.Аудирование.
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и

одноклассниковивербальная(невербальная)реакциянауслышанное.
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,спониманиемзапрашиваемойинформации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умениеопределятьосновнуютемуиглавныефакты(события)ввоспринимаемомна слух
тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания
основногосодержания.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение
выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной
(явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте.

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного
характера.

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты.136.4.1.3.Смысловоечтение.
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
пониманиемзапрашиваемойинформации.

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
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интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой
информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать
запрашиваемуюинформацию.

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них
информации.

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том
числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение
информационного характера, сообщение личного характера, объявление,
кулинарныйрецепт,стихотворение,несплошнойтекст(таблица).

Объёмтекста(текстов)длячтения–250–300слов.
136.4.1.4.Письменнаяречь. Развитиеуменийписьменнойречи:
списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложений

всоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; заполнение анкет и формуляров:
сообщение о себе основных сведений в

соответствииснормами,принятымиванглоговорящихстранах; написание
электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого
языка.Объёмписьма–до70слов;

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца,
плана,иллюстраций.Объёмписьменноговысказывания–до70слов.

136.4.2.Языковыезнанияиумения.
136.4.2.1.Фонетическаясторонаречи.
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
правиламчтения.

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных
на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста.
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из
статьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа).

Объёмтекстадлячтениявслух–до95слов.
136.4.2.2.Графика,орфографияипунктуация.
Правильноенаписаниеизученныхслов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и
обращении;апострофа.

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,
принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного
сообщенияличногохарактера.

136.4.2.3.Лексическаясторонаречи.
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
английскомязыкенормылексическойсочетаемости.

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредств
связидляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания.

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
продуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования: аффиксация:
образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading);
образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing

(amazing),-less(useless),-ive(impressive).
Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.
136.4.2.4.Грамматическаясторонаречи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных

морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка.
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Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с
союзнымисловамиwho,which,that.

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for,
since.

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as.
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,

альтернативный,разделительныйвопросы)вPresent/PastContinuousTense.
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном

наклонениивPresent/PastContinuousTense.
Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should, need).
Слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew).
Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные

(somebody, anybody; something, anything и другие) every и производные (everybody,
everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и
вопросительныхпредложениях.

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000).
136.4.3.Социокультурныезнанияиумения.Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого

поведенческогоэтикетавстране(странах)изучаемогоязыкаврамкахтематического
содержанияречи(вситуацияхобщения,втомчисле«Дома»,«Вмагазине»).

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики в рамках тематического
содержания(некоторыенациональныепраздники,традициивпитанииипроведении
досуга,этикетныеособенностипосещениягостей).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)
изучаемогоязыка:знакомствосгосударственнойсимволикой(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
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доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на
английскомязыке. Развитиеумений:

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и
друзейнаанглийскомязыке;
правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре);
краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; кратко представлять
некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка
(основные национальные праздники, традиции в
проведениидосугаипитании),наиболееизвестныедостопримечательности; кратко
рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)
изучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах).

136.4.4.Компенсаторныеумения.
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе

контекстуальной.
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых

слов,плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в
текстезапрашиваемойинформации.

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,
явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.

136.5.Содержаниеобученияв7классе.
136.5.1.Коммуникативныеумения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического
содержанияречи.

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностипо
дому.

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа).
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Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,
музей,спорт,музыка).

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное
питание.

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый

предмет, правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного
центра).Перепискасиностраннымисверстниками.

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и
иностраннымстранам.

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода.
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).

Транспорт.
Средствамассовойинформации(телевидение,журналы,Интернет).
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,
культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,обычаи).

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:учёные,
писатели,поэты,спортсмены.

136.5.1.1.Говорение.
136.5.1.1.1.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно

уменийвести:диалогэтикетногохарактера,диалог-
побуждениекдействию,диалограсспрос,комбинированныйдиалог,включающийразли
чныевидыдиалогов:

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,
вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо
реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо
соглашатьсянапредложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; диалог-
побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не
соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной



206

Программа - 03

деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника,
объясняяпричинусвоегорешения; 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 напозициюотвечающегоинаоборот.

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
норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемогоязыка.

Объёмдиалога–до6репликсостороныкаждогособеседника.
136.5.1.1.2.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:

создание устных связных монологических высказываний с использованием
основныхкоммуникативныхтиповречи:

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);

повествование(сообщение);
изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного)

текста; краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий,таблиц.

Объёммонологическоговысказывания–8–9фраз.
136.5.1.2.Аудирование.
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и

одноклассниковивербальная(невербальная)реакциянауслышанное.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания

наслухнесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова, с
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемойинформации.
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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
дляпониманияосновногосодержания.

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумение
выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной)
форме,ввоспринимаемомнаслухтексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты.
136.5.1.3.Смысловоечтение.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,сполнымпониманиемсодержаниятекста.

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
пониманияосновногосодержания,пониматьинтернациональныеслова.

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает
умениенаходитьвпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию.

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание
информации,представленнойвтексте,вэксплицитной(явной)форме.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной
внихинформации.

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,
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сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица,
диаграмма).

Объёмтекста(текстов)длячтения–до350слов.
136.5.1.4.Письменнаяречь. Развитиеуменийписьменнойречи:
списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложений в

соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана
прочитанноготекста; заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных
сведений в
соответствииснормами,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с
нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого
языка.Объёмписьма–до90слов; создание небольшого письменного высказывания с
использованием образца,
плана,таблицы.Объёмписьменноговысказывания–до90слов.

136.5.2.Языковыезнанияиумения.
136.5.2.1.Фонетическаясторонаречи.
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
правиламчтения.

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,
демонстрирующеепониманиетекста.

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ,
сообщение информационногохарактера,отрывокизстатьинаучно-
популярногохарактера.

Объёмтекстадлячтениявслух–до100слов.
136.5.2.2.Графика,орфографияипунктуация.
Правильноенаписаниеизученныхслов.
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Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и
обращении;апострофа.

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,
принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного
сообщенияличногохарактера.

136.5.2.3.Лексическаясторонаречи.
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
английскомязыкенормылексическойсочетаемости.

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и
письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и
целостностивысказывания.

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).

Основныеспособысловообразования:
аффиксация:
образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксаun(unreality)ипри

помощисуффиксов:-ment(development),-ness(darkness); образование имён
прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous

(famous),-y(busy); образование имён прилагательных и наречий при помощи
префиксов in-/im-

(informal,independently,impossible); словосложение:
образование сложных прилагательных путём соединения основы

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blueeyed).
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.
136.5.2.4.Грамматическаясторонаречи.
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных
морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка.

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные
предложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера.

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future
SimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия.

Конструкцияusedto+инфинитивглагола.
Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога

(Present/PastSimplePassive).
Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге.
Модальныйглаголmight.
Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early).
Местоименияother/another,both,all,one.
Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000).
136.5.3.Социокультурныезнанияиумения.
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого

поведенческогоэтикетавстране(странах)изучаемогоязыкаврамкахтематического
содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга»,
«Вовремяпутешествия»).

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики в рамках отобранного
тематическогосодержания(основныенациональныепраздники,традициивпитании
ипроведениидосуга,системаобразования).

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка:
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников
(Рождества,Новогогода,Дня материидругихпраздников),с особенностямиобраза
жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными
достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в
языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке.

Развитиеумений:



211

Программа - 03

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и
друзейнаанглийскомязыке;

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); правильно
оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с
нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)
изучаемогоязыка;
краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; кратко
представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в
проведениидосугаипитании),наиболееизвестныедостопримечательности;
кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)

изучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах,спортсменах).
136.5.4.Компенсаторныеумения.
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе

контекстуальной,догадки,принепосредственномобщениидогадыватьсяозначении
незнакомыхсловспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестовимимики.

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов.
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых

слов,плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания

основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахожденияв
текстезапрашиваемойинформации.

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,
явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.

136.6.Содержаниеобученияв8классе.
136.6.1.Коммуникативныеумения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического
содержанияречи.

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.
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Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,
музей,спорт,музыка).

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное
питание.Посещениеврача.

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение

к ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с
иностраннымисверстниками.

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным
странам.

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные
бедствия.

Условияпроживаниявгородской(сельской)местности.Транспорт.
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная

страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы,
население, официальные языки, достопримечательности, культурные
особенности(национальныепраздники,традиции,обычаи).

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:учёные,
писатели,поэты,художники,музыканты,спортсмены.

136.6.1.1.Говорение.
136.6.1.1.1.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,
диалогпобуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,
включающий различныевидыдиалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,
вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо
реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо
соглашатьсянапредложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; диалог-
побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не
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соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной
деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника,
объясняяпричинусвоегорешения; 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 напозициюотвечающегоинаоборот.

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) изучаемогоязыка.

Объёмдиалога–до7репликсостороныкаждогособеседника.
136.6.1.1.2.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:

создание устных связных монологических высказываний с использованием
основныхкоммуникативныхтиповречи:

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
повествование(сообщение);

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному
(прочитанному); изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного

(прослушанного)
текста; составлениерассказапокартинкам;

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий,таблиц.

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз.136.6.1.2.Аудирование.
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное,
использованиепереспросилипросьбуповторитьдляуточненияотдельныхдеталей.
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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,спониманиемнужной(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
незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания.

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)
информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,
запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в
воспринимаемомнаслухтексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут.
136.6.1.3.Смысловоечтение.
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
пониманиемсодержания.

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),
определятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,событий,игнорировать
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания,
пониматьинтернациональныеслова.
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Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации
предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую
информацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,оцениватьнайденную
информациюсточкизренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание
представленнойвнихинформации.

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
причинноследственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий,
восстанавливать текстизразрозненныхабзацев.

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из
художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера,
сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню,
электронноесообщениеличногохарактера,стихотворение.

Объёмтекста(текстов)длячтения–350–500слов.
136.6.1.4.Письменнаяречь. Развитиеуменийписьменнойречи:
составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; заполнение
анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в

соответствииснормами,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с
нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого
языка.Объёмписьма–до110слов; создание небольшого письменного высказывания с
использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного)
текста. Объём письменного высказывания–до110слов.

136.6.2.Языковыезнанияиумения.
136.6.2.1.Фонетическаясторонаречи.
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Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия
фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным
правиламчтения.

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,
демонстрирующеепониманиетекста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из
статьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа).

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов.
136.6.2.2.Графика,орфографияипунктуация.
Правильноенаписаниеизученныхслов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и
обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь
(например,ванглийскомязыке:firstly/firstofall,secondly,finally;ontheonehand,on
theotherhand),апострофа.

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета,
принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлятьэлектронноесообщение
личногохарактера.

136.6.2.3.Лексическаясторонаречи.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
английскомязыкенормылексическойсочетаемости.

Объём–1050лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая
лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного
усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума).

Основныеспособысловообразования: аффиксация:
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образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence
( p e r f o r m a n c e / r e s i d e n c e ) , - i t y ( a c t i v i t y ) ; - s h i p ( f r i e n d s h i p ) ;

образованиеименприлагательныхприпомощипрефиксаinter-(international);
образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing

(interested/interesting);
конверсия:
образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to

walk–awalk); образованиеглаголаотименисуществительного(apresent–topresent);
образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich–therich);
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и
аббревиатуры.

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly,
however,finally,atlast,etc.).

136.6.2.4.Грамматическаясторонаречи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных

морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка.
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her

cross/crossingtheroad.).
Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и

побудительныепредложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени.
Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование

временврамкахсложногопредложения.
Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным

(family,police)сосказуемым.
Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething.
Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem.
Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив

глагол,be/getusedtodoingsomething,be/getusedtosomething.
Конструкцияboth…and….
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Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to
stopdoingsmthиtostoptodosmth).

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном
наклонении(PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-Past).

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени.
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и

прошедшеговремени).
Наречияtoo–enough.
Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие),

none.
136.6.3.Социокультурныезнанияиумения.
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 англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи
наиболее употребительной тематической фоновой лексики в
рамкахтематическогосодержания.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального
общенияврамкахотобранноготематическогосодержанияииспользованиелексикограм
матическихсредствсихучётом.

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка:
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников
(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с
особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка
(достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в
языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке.

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием
знаний о национально-культурных особенностях своей страны и
страны(стран)изучаемогоязыка.

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении.
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Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого
языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей
(национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в
языковомотношении. Развитиеумений: кратко представлять Россию и страну
(страны) изучаемого языка (культурные
явления,события,достопримечательности);
краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраныистраны (стран)
изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах,
спортсменахидругихлюдях); оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях
повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный
маршрут и другие ситуации).

136.6.4.Компенсаторныеумения.
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе

контекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз
(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при
непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с
помощьюиспользуемыхсобеседникомжестовимимики.

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов.
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых

слов,плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в
текстезапрашиваемойинформации.

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,
явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.

136.7.Содержаниеобученияв9классе.
136.7.1.Коммуникативныеумения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического
содержанияречи.
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Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение.
Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа).
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.Посещениеврача.
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.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 иностранным
странам.Транспорт.

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат,погода.Стихийныебедствия.

Средствамассовойинформации(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,
знаменательныедаты,традиции,обычаи),страницыистории.

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад
в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели,
поэты,художники,музыканты,спортсмены.

136.7.1.2.Говорение.
136.7.1.2.1.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
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реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо
соглашатьсянапредложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; 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,
объясняяпричинусвоегорешения; 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 напозициюотвечающегоинаоборот; диалог-
обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё
согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать
эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение,
удивление,радость,огорчениеитакдалее.

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 норм речевого этикета,
принятыхвстране(странах)изучаемогоязыка.

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках
комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках
диалога-обменамнениями.

136.7.1.2.2.Развитие коммуникативных умений монологической речи:
создание устных связных монологических высказываний с использованием
основныхкоммуникативныхтиповречи:

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
повествование(сообщение); рассуждение;

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к
услышанному(прочитанному); изложение (пересказ) основного содержания

прочитанного (прослушанного)
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текстасвыражениемсвоегоотношенияксобытиямифактам,изложеннымвтексте;
составлениерассказапокартинкам;
изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.
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,
таблицилибезихиспользования.

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз.
136.7.1.3.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное,
использованиепереспросилипросьбуповторитьдляуточненияотдельныхдеталей.

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,спониманиемнужной(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,несущественныедляпониманияосновногосодержания.

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)
информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,
запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в
воспринимаемомнаслухтексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать
базовомууровню(А2–допороговомууровнюпообщеевропейскойшкале).



223

Программа - 03

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут.
136.7.1.4.Смысловоечтение.
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
пониманиемсодержаниятекста.

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
основногосодержания,пониматьинтернациональныеслова.

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации
предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую
информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме
(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости
длярешениякоммуникативнойзадачи.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание
представленнойвнихинформации.

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
причинноследственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий,
восстанавливать
текстизразрозненныхабзацевилипутёмдобавлениявыпущенныхфрагментов.
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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–допороговомууровнюпообщеевропейскойшкале).

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600слов.
136.7.1.5.Письменнаяречь.
Развитиеуменийписьменнойречи:
составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; заполнение
анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в

соответствииснормами,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка; написание
электронного сообщения личного характера в соответствии с
нормаминеофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка
(объёмписьма–до120слов); создание небольшого письменного высказывания с
использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста
(объём письменного высказывания–до120слов); заполнение таблицы с краткой
фиксацией содержания прочитанного
(прослушанного)текста; преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант

представления
информации; письменное представление результатов выполненной проектной
работы (объём–100–120слов).

136.7.2.Языковыезнанияиумения.
136.7.2.1.Фонетическаясторонаречи.
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
правиламчтения.
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Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции.
Различение на слух британского и американского вариантов произношения в

прослушанныхтекстахилиуслышанныхвысказываниях.
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,
демонстрирующеепониманиетекста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из
статьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа).

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов.
136.7.2.2.Графика,орфографияипунктуация.
Правильноенаписаниеизученныхслов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и
обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь
(например,ванглийскомязыке:firstly/firstofall,secondly,finally;ontheonehand,on
theotherhand),апострофа.

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,
принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного
сообщенияличногохарактера.

136.7.2.3.Лексическаясторонаречи.
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
английскомязыкенормылексическойсочетаемости.

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредств
связидляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания.

Объём–1200лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая
1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для
рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного
минимума).
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Основныеспособысловообразования: аффиксация:
глаголовспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-;
имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible;
имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-;
словосложение:
образование сложных существительных путём соединения основы

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed
(eightlegged);

образование сложных существительных путём соединения основ
существительныхспредлогом(father-in-law);

образование сложных прилагательных путём соединения основы
прилагательногососновойпричастиянастоящеговремени(nice-looking);

образование сложных прилагательных путём соединения основы
прилагательногососновойпричастияпрошедшеговремени(well-behaved); конверсия:
образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные
слова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры.

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly,
however,finally,atlast,etc.).

136.7.2.4.Грамматическаясторонаречи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных

морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка.
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my

haircut.).
Условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII).
КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather….
КонструкцияIwish….
Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor.
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past
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Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах
страдательногозалога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfectPassive).

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair).
136.7.3.Социокультурныезнанияиумения.
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 англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи
наиболее употребительной тематической фоновой лексики в
рамкахотобранноготематическогосодержания(основныенациональныепраздники,
традиции,обычаи,традициивпитанииипроведениидосуга,системаобразования).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого
языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников
(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с
особенностями 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
английскомязыке.

Формирование элементарного представление о различных вариантах
английскогоязыка.

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием
знаний о национально-культурных особенностях своей страны и
страны(стран)изучаемогоязыка.

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении.
Развитиеумений:
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и

друзейнаанглийскомязыке;
правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); правильно оформлять
электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами
неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка;
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краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; кратко представлять
некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка
(основные национальные праздники, традиции в
проведениидосугаипитании,достопримечательности);

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны
(стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов,
музыкантов,спортсменовидругихлюдей); оказывать помощь иностранным гостям в
ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить
возможный маршрут, уточнить часыработыидругиеситуации).

136.7.4.Компенсаторныеумения.
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе

контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования),
синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при
непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью
используемыхсобеседникомжестовимимики.

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов.
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых

слов,плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания

основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахожденияв
текстезапрашиваемойинформации.

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,
явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.

136. 8.Планируемые результаты освоения программы по иностранному
(английскому)языкунауровнеосновногообщегообразования.

136.8.1.В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне
основного общего образования у обучающегося будут сформированы личностные,
метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС
ОООиегоуспешноедальнейшееобразование.
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136.8.2.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 способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности.

Личностные результаты освоения программы основного общего образования
отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числевчасти:

1) гражданскоговоспитания: готовность к выполнению обязанностей
гражданина и реализации его прав,

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей; активное участие в жизни
семьи, организации, местного сообщества, родного

края,страны; неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;
пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональномобществе;
представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в
образовательнойорганизации; готовность к участию в гуманитарной деятельности
(волонтёрство, помощь
людям,нуждающимсявней); 2)

патриотическоговоспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,
истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии; ценностное
отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,
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искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в
роднойстране;

3) духовно-нравственноговоспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания
последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и
ответственность
личностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства; 4)

эстетическоговоспитания: восприимчивость к разным видам искусства,
традициям и творчеству своего и

другихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; осознание
важности художественной культуры как средства коммуникации и

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли
этнических

культурныхтрадицийинародноготворчества;
стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства;
5) физического воспитания, формирования культуры

здоровья и эмоциональногоблагополучия:
осознаниеценностижизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный
режимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); осознание последствий и
неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных
форм вреда для физического и психического здоровья;
соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедения
вИнтернет-среде;
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя
собственныйопытивыстраиваядальнейшиецели;
умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять
собственнымэмоциональнымсостоянием; сформированность навыка рефлексии,

признание своего права на ошибку и
такогожеправадругогочеловека; 6)

трудовоговоспитания:
установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно
выполнятьтакогородадеятельность; интерес к практическому изучению профессий и
труда различного рода, в том
численаосновепримененияизучаемогопредметногознания; осознание важности

обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;

готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;
уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересов,ипотребностей; 7)

экологическоговоспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможныхпоследствийдляокружающейсреды; повышение уровня экологической
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их
решения; активное неприятие действий, приносящихвредокружающейсреде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной,технологическойисоциальнойсред;готовность к участию в практической деятельности экологической
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направленности;
8) ценностинаучногопознания:

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений
об основных закономерностях развития человека, природы и общества,
взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;
овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; овладение
основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия.

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и
природнойсреды:

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
социальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; способность
обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости,
открытостьопытуизнаниямдругих; способность действовать в условиях
неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной
деятельности новые знания, навыкиикомпетенцииизопытадругих; 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 дефицит
собственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоёразвитие; 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;
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умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и
экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,
достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий;

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать
происходящиеизмененияиихпоследствия;

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; оценивать
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и

действия;
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,

находитьпозитивноевпроизошедшейситуации;
бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха.
136.8.3.В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне

основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия.

136.8.3.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); устанавливать
существенный признак классификации, основания для
обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; с учётом предложенной задачи

выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; выявлять
дефицит информации, данных, необходимых для решения

поставленнойзадачи; выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; проводить выводы с
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно
выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
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решения, выбирать наиболее подходящий с учётом
самостоятельновыделенныхкритериев).
136.8.3.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных
действий:

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомое
иданное; формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; проводить по самостоятельно
составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по
установлению особенностей объекта изучения,причинно-
следственныхсвязейизависимостиобъектовмеждусобой;
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе
исследования(эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки
достоверностиполученныхвыводовиобобщений; прогнозировать возможное
дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях, выдвигать предположения об
ихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.

136.8.3.3.У обучающегося будут сформированы умения работать с
информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и
заданныхкритериев;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать
информациюразличныхвидовиформпредставления;

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту
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жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной графикойиихкомбинациями; оценивать
надёжность информации по критериям, предложенным
педагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно;

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий

обеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковуобучающихся.
136.8.3.4.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целямииусловиямиобщения;
выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков,
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вестипереговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение
к
собеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; в ходе диалога и

(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой
темыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеобщения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживатьразличиеисходствопозиций; публично представлять результаты

выполненного опыта (эксперимента,
исследования,проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные
текстысиспользованиемиллюстративныхматериалов.

136.8.3.5.У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельностикакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения
групповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;
приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместнойработы; обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность
руководить,
выполнятьпоручения,подчиняться;
планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыииные); выполнять свою часть

работы, достигать качественного результата по своему
направлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; оценивать

качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; сравнивать
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлениюотчётапередгруппой.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий
обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллекта
обучающихся.

136.8.3.6.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,
принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); самостоятельно составлять
алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи
с учётом имеющихся ресурсов и
собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об
изучаемомобъекте; проводитьвыборибратьответственностьзарешение.

136.8.3.7.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как
частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;
даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при

решенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать
оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.
136.8.3.8.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального

интеллектакакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:
различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;
выявлятьианализироватьпричиныэмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения

другого; регулироватьспособвыраженияэмоций.
136.8.3.9.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и

другихкакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право

наошибкуитакоежеправодругого; приниматьсебяидругих,неосуждая;
открытостьсебеидругим;
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция
личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,
устойчивогоповедения).
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136.8.4.Предметные результаты освоения программы по иностранному
(английскому) языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом
уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной).

136.8.4.1.Предметные результаты освоения программы по иностранному
(английскому)языкукконцуобученияв5классе:
1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,
диалогпобуждение к действию, диалог-расспрос) 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)изучаемогоязыка(до5репликсостороныкаждогособеседника); создавать
разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,
повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках
тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 5–6 фраз),
излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или)
зрительными опорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагать
результатывыполненнойпроектнойработы(объём–до6фраз);

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)дляаудирования–до1минуты); 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
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чтения – 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать
представленную в них информацию; письменная речь: писать короткие поздравления
с праздниками, заполнять
анкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствииснормами,
принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение
личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах)
изучаемогоязыка(объёмсообщения–до60слов);

2)владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих
к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать
вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов,
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать
новыесловасогласноосновнымправиламчтения;
владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; владеть
пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и
обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное
сообщениеличногохарактера;

3)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
существующейнормылексическойсочетаемости; распознавать и употреблять в устной
и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации:
имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные
с суффиксами -ful, -ian/an, наречия с суффиксом -ly, имена прилагательные, имена
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существительные и наречиясотрицательнымпрефиксомun-;
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы
иинтернациональныеслова;

4)понимать особенности структуры простых и сложных предложений
английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского
языка; распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом
порядке; вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы

в
Present/Past/FutureSimpleTense); глаголы в видо-временных формах действительного
залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных
(утвердительных и отрицательных)ивопросительныхпредложениях; имена
существительные во множественном числе, в том числе имена
существительные,имеющиеформутолькомножественногочисла;

именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени;
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,

образованныепоправилу,иисключения;
5)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого

этикетавстране(странах)изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания;
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную

лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран)
изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи; правильно оформлять

адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и
друзей)наанглийскомязыке(ванкете,формуляре); обладать базовыми знаниями о

социокультурном портрете родной страны и
страны(стран)изучаемогоязыка;

краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка;
6)владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать
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информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,
прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой
информации;

7)участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной
безопасностиприработевсетиИнтернет;

8)использовать иноязычные словари и справочники, в том числе
информационно-справочныесистемывэлектроннойформе.

136.8.4.2.Предметные результаты освоения программы по иностранному
(английскому)языкукконцуобученияв6классе:
1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,
диалогпобуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного
тематического
содержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальными и
(или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого
встране(странах)изучаемогоязыка(до5репликсостороныкаждогособеседника);
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе
характеристика, повествование (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
результатывыполненнойпроектнойработы(объём–7–8фраз); 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
(времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минут); смысловое чтение:
читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их



242

Программа - 03

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,определятьтемутекстапозаголовку;
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого
этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной
информации, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой
этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 70
слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием
образца,плана,ключевыхслов,картинок(объёмвысказывания–до70слов);

2)владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих
к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять
правила 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 интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать
новыесловасогласноосновнымправиламчтения;
владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; владеть
пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и
обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное
сообщениеличногохарактера;

3)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,ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью
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суффикса-ing,именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ing,-less,-ive,-al;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
синонимы,антонимыиинтернациональныеслова; распознавать и употреблять в устной

и письменной речи различные средства
связидляобеспеченияцелостностивысказывания;

4)понимать особенности структуры простых и сложных предложений
английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского
языка; распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с
союзнымисловамиwho,which,that; сложноподчинённые предложения с придаточными

времени с союзами for,
since;

предложениясконструкциямиas…as,notso…as;
глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном

наклонениивPresent/PastContinuousTense;
все типы вопросительных предложений (общий, специальный,

альтернативный,разделительныйвопросы)вPresent/PastContinuousTense;модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,
need); cлова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew);

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные
(somebody, anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody,
everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и
вопросительныхпредложениях;
числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000);
5)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого
этикета 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
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содержанияречи; обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной
страны и
страны(стран)изучаемогоязыка;

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка;
6)владеть компенсаторными умениями: 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;

7)участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,
соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;

8)использовать иноязычные словари и справочники, в том числе
информационно-справочныесистемывэлектроннойформе;9)достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителямииностранногоязыка,слюдьмидругойкультуры;

10)сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,
явления,процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики.

136.8.4.3.Предметные результаты освоения программы по иностранному
(английскому)языкукконцуобученияв7классе:
1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,
диалогпобуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,
включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в
стандартных
ситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии(или)зрительнымиопорами,с
соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране(странах)изучаемогоязыка
(до6репликсостороныкаждогособеседника); создавать разные виды монологических
высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование (сообщение)) с
вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи
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(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
1,5минут); 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, определять последовательность главных фактов(событий)втексте;
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;
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,ключевыхслов,таблицы(объёмвысказывания–до90слов);

2)владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы
с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 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;
владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; владеть
пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и
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восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и
обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное
сообщениеличногохарактера;

3)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
лексическойсочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена
существительные с помощью суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с
помощью суффиксов -ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помощью
отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения
основы прилагательного с основойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-
eyed); распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,
антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее
частотныефразовыеглаголы; распознавать и употреблять в устной и письменной речи
различные средства
связивтекстедляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания;

4)понимать особенности структуры простых и сложных предложений и
различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка;
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:
предложениясосложнымдополнением(ComplexObject);

условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера;
предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future

SimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия;
конструкциюusedto+инфинитивглагола;

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога
(Present/PastSimplePassive);

предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге;
модальныйглаголmight;
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наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early);
местоименияother/another,both,all,one;
количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000);
5)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:
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
врамкахтематическогосодержанияречи;

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном
наследиироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка;

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка;
6)владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном
общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов,
игнорировать информацию, не являющуюся
необходимойдляпониманияосновногосодержания,прочитанного(прослушанного)
текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации;

7)участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,
соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;

8)использовать иноязычные словари и справочники, в том числе
информационно-справочныесистемывэлектроннойформе;

9)достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителямииностранногоязыка,слюдьмидругойкультуры;

10)сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,
явления,процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики.
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136.8.4.4.Предметные результаты освоения программы по иностранному
(английскому)языкукконцуобученияв8классе:
1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,
диалогпобуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,
включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в
стандартных
ситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии(или)зрительнымиопорами,с
соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране(странах)изучаемогоязыка
(до7репликсостороныкаждогособеседника); создавать разные виды монологических
высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование (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 результатывыполненнойпроектнойработы(объём–9–10фраз);
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), прогнозировать содержание
звучащеготекстапоначалусообщения; 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(объёмтекста(текстов)длячтения–350–500слов),читатьнесплошные
тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию,
определятьпоследовательностьглавныхфактов(событий)втексте; письменная речь:
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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 110слов);

2)владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих
к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять
правила отсутствия фразового ударения на 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, владеть орфографическими навыками:
правильнописатьизученныеслова; владеть пунктуационными навыками:
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,
запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно
оформлять электронное сообщениеличногохарактера;

3)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
лексическойсочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена
существительные с помощью суффиксов-ity,-ship,-ance/-
ence,именаприлагательныеспомощьюпрефиксаinter-; распознавать и употреблять в
устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью конверсии
(имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk – a walk), глагол от
имени существительного (a present – to
present),имясуществительноеотприлагательного(rich–therich);
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы,
сокращенияиаббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи
различные средства
связивтекстедляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания;

4)понимать особенностей структуры простых и сложных предложений
английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского
языка; распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:
предложениясосложнымдополнением(ComplexObject);
всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense;

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и
побудительныепредложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени;

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения;
согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным

(family,police),сосказуемым; конструкциисглаголамина-
ing:tolove/hatedoingsomething; конструкции,содержащиеглаголы-
связкиtobe/tolook/tofeel/toseem;
конструкцииbe/getusedtodosomething;be/getuseddoingsomething;
конструкциюboth…and…;
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to

stopdoingsmthиtostoptodosmth); глаголы в видовременных формах действительного
залога в изъявительном

наклонении(PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-Past);
модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени;
неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и

прошедшеговремени); наречияtoo–enough;
отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none;
5)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого



251

Программа - 03

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,
выдающиесялюди); оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях
повседневного общения
(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут);6)владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и
аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при
непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение
незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся
необходимойдляпониманияосновногосодержания,прочитанного(прослушанного)
текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации;

7)понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального
общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать
лексикограмматическиесредствасихучётом;

8)рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в
продуктивныхвидахречевойдеятельности(говорениииписьменнойречи);

9)участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,
соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;

10)использовать иноязычные словари и справочники, в том числе
информационно-справочныесистемывэлектроннойформе;

11)достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителямииностранногоязыка,людьмидругойкультуры;

12)сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,
явления,процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики.
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136.8.4.5.Предметные результаты освоения программы по иностранному
(английскому)языкукконцуобученияв9классе:
1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды
диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,
диалограсспрос), 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 (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или)
зрительнымиопорамиилибезопорврамкахтематическогосодержанияречи(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–10–12фраз); 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)дляаудирования–до2минут); 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,обобщатьиоцениватьполученнуюпричтенииинформацию; письменная
речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в
соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать
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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
проектнойработы(объём–100–120слов);

2)владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих
к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами
чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов,
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать
новыесловасогласноосновнымправиламчтения.

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; владеть
пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и
обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное
сообщениеличногохарактера;

3)распознавать в усной 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
лексическойсочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи
родственные слова,
образованныесиспользованиемаффиксации:глаголыспомощьюпрефиксовunder-,
over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена
существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное
прилагательное путём соединения основы числительного с основой
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существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное
существительное путём соединения основ существительного с предлогом (motherin-
law), сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой
причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с
основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,
антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые
глаголы,сокращенияиаббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и
письменной речи различные средства
связивтекстедляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания;

4)понимать особенности структуры простых и сложных предложений и
различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка;
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my
haircut.);

предложениясIwish;
условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII);
конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…;
предложениясконструкциейeither…or,neither…nor;
формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive;
порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair);
5)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:
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); выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции;

иметь элементарные представления о различных вариантах английского
языка; обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном
наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и
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страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в
ситуацияхповседневногообщения;

6)владеть компенсаторными умениями: 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;

7)рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в
продуктивныхвидахречевойдеятельности(говорениииписьменнойречи);

8)участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,
соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;

9)использовать иноязычные словари и справочники, в том числе
информационно-справочныесистемывэлектроннойформе;

10)достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителямииностранногоязыка,людьмидругойкультуры;

11)сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,
явления,процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики.

146.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»
(базовыйуровень).

146.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»
(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее
соответственно – программа по математике, математика) включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по
математике.

146.2.Пояснительнаязаписка.
146.2.1.Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана

на основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положения
концепцииразвитияматематическогообразованиявРоссийскойФедерации.



256

Программа - 03

146.2.2.Предметомматематикиявляютсяфундаментальныеструктурынашего
мира – пространственные формы и количественные отношения (от простейших,
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для
развития научных и прикладных идей). Математические знания обеспечивают
понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие
и интерпретацию социальной, экономической, политической информации, дают
возможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять
формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и
построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и
графиков, жить в условиях неопределённости и понимать
вероятностныйхарактерслучайныхсобытий.

146.2.3.Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль
мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся
осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение
и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование
и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования
раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают
логическое мышление. Изучение математики обеспечивает формирование
алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по
заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В
процессе решения задач – основой учебной деятельности на уроках математики –
развиваются творческая и прикладная сторонымышления.

146.2.4.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся
точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее
подходящие языковые, символические, графические средства для выражения
сужденийинаглядногоихпредставления.

146.2.5.При изучении математики осуществляется общее знакомство с
методами познания действительности, представлениями о предмете и методах
математики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, об
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особенностяхпримененияматематикидлярешениянаучныхиприкладныхзадач.
146.2.6.Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–9классахявляются:
формирование центральных математических понятий (число, величина,
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих
преемственностьиперспективностьматематическогообразованияобучающихся;
подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи
математики и окружающего мира, понимание математики как части
общейкультурычеловечества; развитие интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности
мышления, интересакизучениюматематики; формирование функциональной
математической грамотности: умения распознавать проявления математических
понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при
изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей,
формулировать их на языке математики и создавать математические модели,
применять освоенный математический аппарат для решения практико-
ориентированных задач, интерпретироватьиоцениватьполученныерезультаты.

146.2.7.Основныелиниисодержанияпрограммыпоматематикев5–9классах:
«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и
неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства»,
«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии
развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не
независимооднаотдругой,автесномконтактеивзаимодействии.

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения,
структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным
вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение
математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и
поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания
включались в общую систему математических представлений обучающихся,
расширяяиуглубляяеё,образуяпрочныемножественныесвязи.
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146.2.8.В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным
учебным предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 классах
математика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5–6
классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы
статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой по
математикевводитсясамостоятельныйучебныйкурс«Вероятностьистатистика».

146.2.9.Общее число часов, рекомендованных для изучения математики
(базовыйуровень)науровнеосновногообщегообразования,–952часа:в5классе– 170
часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе –
204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 9 классе –
204часа(6часоввнеделю).

146.3.Изучение математики на уровне основного общего образования
направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметныхобразовательныхрезультатовосвоенияучебногопредмета.

146.3.1.Личностные результаты освоения программы по математике
характеризуются:

1)патриотическоевоспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики,

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской
математической школы, к использованию этих достижений в других науках и
прикладныхсферах;

2)гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

представлением о математических основах функционирования различных структур,
явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью
к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением
достижений науки, осознанием важности морально-этических
принциповвдеятельностиучёного; 3)трудовоевоспитание:

установкой на активное участие в решении практических задач математической
направленности, осознанием важности математического образования на протяжении
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всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых
умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с
учётомличныхинтересовиобщественныхпотребностей; 4)эстетическоевоспитание:

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть
математическиезакономерностивискусстве; 5)ценностинаучногопознания:

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений
об основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и
значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и
математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими
навыкамиисследовательскойдеятельности;

6)физическое воспитание,формирование культуры здоровья и
эмоциональногоблагополучия:

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья,
ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка
рефлексии,признаниемсвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека;
7)экологическоевоспитание:

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в
области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможныхпоследствийдляокружающейсреды,осознаниемглобальногохарактера
экологическихпроблемипутейихрешения;

8)адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться
у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания,
навыкиикомпетенцииизопытадругих; необходимостью в формировании новых
знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях,
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в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и
компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую
ситуацию, воспринимать стрессовую
ситуациюкаквызов,требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияи
действия,формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт.

146.3.2.Врезультатеосвоенияпрограммыпоматематикенауровнеосновного
общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные
результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными
действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными
регулятивнымидействиями.

146.3.2.1.Универсальные познавательные действия обеспечивают
формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов
познанияокружающегомира,применениелогических,исследовательскихопераций,
уменийработатьсинформацией).

146.3.2.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логическиедействиякакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий:

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,
понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий,

устанавливать существенный признак классификации, основания для
обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; воспринимать,

формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные
иотрицательные,единичные,частныеиобщие,условные; выявлять математические
закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и
утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностейипротиворечий;
проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и
индуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии; разбирать доказательства
математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно

несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры, обосновыватьсобственныерассуждения;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
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решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных
критериев).

146.3.2.3.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных
действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою
позицию,мнение; проводить по самостоятельно составленному плану несложный
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей
математического объекта, зависимостейобъектовмеждусобой; самостоятельно
формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,
исследования, оценивать достоверность полученных
результатов,выводовиобобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а
также выдвигать
предположенияоегоразвитиивновыхусловиях.

146.3.2.4.У обучающегося будут сформированы умения работать с
информациейкакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий:

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,
необходимыхдлярешениязадачи; выбирать, анализировать, систематизировать

и интерпретировать
информациюразличныхвидовиформпредставления; выбирать форму представления

информации и иллюстрировать решаемые
задачисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; оценивать

надёжность информации по критериям, предложенным учителем
илисформулированнымсамостоятельно.

146.3.2.5.Универсальные коммуникативные действия
обеспечивают сформированностьсоциальныхнавыковобучающихся.

146.3.2.6.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть
универсальныхкоммуникативныхучебныхдействий:



262

Программа - 03

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями
общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам;

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения,
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать
разногласия,своивозражения; представлять результаты решения задачи,
эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления
с учётом задач презентации иособенностейаудитории.

146.3.2.7.У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как
частьуниверсальныхкоммуникативныхучебныхдействий:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
прирешенииучебныхматематическихзадач; принимать цель совместной
деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды
работ, договариваться, обсуждать процесс и
результатработы,обобщатьмнениянесколькихчеловек; участвовать в групповых
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и другие),
выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами
команды, оценивать качество своего вклада в общий
продуктпокритериям,сформулированнымучастникамивзаимодействия.

146.3.2.8.Универсальные регулятивные действия обеспечивают
формированиесмысловыхустановокижизненныхнавыковличности.

146.3.2.9.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
частьуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий:

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть),
выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом
новойинформации.
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146.3.2.10.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как
частьуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий:

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата
решенияматематическойзадачи; предвидеть трудности, которые могут возникнуть
при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых
обстоятельств, найденных ошибок,выявленныхтрудностей; оценивать соответствие
результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины
достижения или недостижения цели, находить
ошибку,даватьоценкуприобретённомуопыту.

146.3.3.Предметные результаты освоения программы по математике
представленыпогодамобученияврамкахотдельныхучебныхкурсов:в5–6классах –
курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра», «Геометрия»,
«Вероятностьистатистика».

146. 4.Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика» в 5–6
классах (далее соответственно – программа учебного курса «Математика», учебный
курс).

146.4.1.Пояснительнаязаписка.
146.4.1. 1.Приоритетными целями обучения математике в 5–6

классах являются:
продолжение формирования основных математических понятий (число,

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и
перспективностьматематическогообразованияобучающихся; развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной
активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию
взаимосвязиматематикииокружающегомира; формирование функциональной
математической грамотности: умения
распознаватьматематическиеобъектывреальныхжизненныхситуациях,применять
освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать
полученные результаты и оценивать их на соответствие практическойситуации.
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146.4.1.2.Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах –
арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в
соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в
тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходит
знакомствосэлементамиалгебрыиописательнойстатистики.

146.4.1.3.Изучение арифметического материала начинается со систематизации
и развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего
образования. При этом совершенствование вычислительной техники и формирование
новых теоретических знаний сочетается с развитием
вычислительнойкультуры,вчастностисобучениемпростейшимприёмамприкидки и
оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6
классезнакомствомсначальнымипонятиямитеорииделимости.

146.4.1.4.Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5
классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с
основнымиидеями,понятиямитемы.Приэтомрассмотрениеобыкновенныхдробей в
полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с
точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с
десятичнымидробямиможнообосноватьужеизвестнымиалгоритмамивыполнения
действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит
возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи
при изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 классу
отнесёнвторойэтапвизучениидробей,гдепроисходитсовершенствованиенавыков
сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов,
оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и
обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение
приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит
знакомствоспонятиемпроцента.

146.4.1.5.Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел
является то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в
начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема
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«Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числами и
действиями с положительными и отрицательными числами происходит на основе
содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить
обучающихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с
правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение
рациональныхчиселбудетпродолженовкурсеалгебры7класса.

146.4.1.6.Приобучениирешениютекстовыхзадачв5–6классахиспользуются
арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6
классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на движение,
начасти,напокупки,наработуипроизводительность,напроценты,наотношенияи
пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором
возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме
таблицилидиаграмм.

146.4.1.7.В программе учебного курса «Математика» предусмотрено
формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ
некоторого числа в зависимости от математического контекста вводится постепенно.
Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих
утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления
геометрическихвеличин,вкачестве«заместителя»числа.

146.4.1.8.В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная
геометрия, направленная на развитие образного мышления, пространственного
воображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии,
который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на
нагляднообразное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической
деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с
геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими
конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге,
рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии
знания, полученные обучающимися на уровне начального общего образования,
систематизируютсяирасширяются.
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146.4.1.9.Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный
предмет «Математика», который включает арифметический материал и наглядную
геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и
началаописательнойстатистики.

146.4.1.10.Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, –
340часов:в5классе–170часов(5часоввнеделю),в6классе–170часов(5часовв неделю).

146.4.2.Содержаниеобученияв5классе.
146.4.2. 1.Натуральныечислаинуль.

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение
натуральныхчиселточкаминакоординатной(числовой)прямой.

Позиционная система счисления. Римская нумерация как
пример непозиционнойсистемысчисления.Десятичнаясистемасчисления.

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём.
Способысравнения.Округлениенатуральныхчисел.

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как
действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и
единицыприумножении.Делениекакдействие,обратноеумножению.Компоненты
действий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия.
Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения,
распределительноесвойство(закон)умножения.

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи
свойстварифметическихдействий.

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные
числа.Признакиделимостина2,5,10,3,9.Делениесостатком.

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных
слагаемых.

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок
выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и
сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного
свойстваумножения.
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146.4.2.2.Дроби.
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные

дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление
смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа из
неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное
свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю.
Сравнениедробей.

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей,
взаимнообратныедроби.Нахождениечастицелогоицелогопоегочасти.

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой.
Сравнениедесятичныхдробей.

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных
дробей.

146.4.2.3.Решениетекстовыхзадач.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при
решениизадачтаблицисхем.

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость,
время, расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма,
цены, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения
каждойвеличины.

Решениеосновныхзадачнадроби.
Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм.
146.4.2.4.Нагляднаягеометрия.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч,

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой
иразвёрнутыйуглы.

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр
многоугольника.Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.
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Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник,прямоугольник,квадрат,треугольник,оравенствефигур.
Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге.
Использованиесвойствсторониугловпрямоугольника,квадрата.

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из
прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы
измеренияплощади.

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный
параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников.
Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги,
проволоки,пластилинаидругихматериалов).

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма.
146.4.3.Содержаниеобученияв6классе.
146.4.3.1.Натуральныечисла.
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые

выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при
вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения,
распределительногосвойстваумножения.Округлениенатуральныхчисел.

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее
кратное.Делимостьсуммыипроизведения.Делениесостатком.

146.4.3.2.Дроби.
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение

и упорядочивание 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 метрическая система мер. Арифметические
действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичнымидробями.

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение
пропорцийприрешениизадач.
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Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её
проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на
проценты.Выражениеотношениявеличинвпроцентах.
146.4.3.3.Положительныеиотрицательныечисла.
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа,

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной
прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с
положительнымииотрицательнымичислами.

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на
плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной
плоскости.

146.4.3.4.Буквенныевыражения.
Применение букв для записи математических выражений и предложений.

Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки.
Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы
периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипедаикуба.

146.4.3.5.Решениетекстовыхзадач.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических

задач.Решениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов.
Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость,

время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём
работы. Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости.
Связьмеждуединицамиизмерениякаждойвеличины.

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин,
процентами;решениеосновныхзадачнадробиипроценты.

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных
выраженийпоусловиюзадачи.

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые
диаграммы:чтениеипостроение.Чтениекруговыхдиаграмм.

146.4.3.6.Нагляднаягеометрия.
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Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок,луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг.
Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые,

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки
допрямой,длинамаршрутанаквадратнойсетке.

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников:
остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний.
Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат:
использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение
геометрическихфигурнанелинованнойбумагесиспользованиемциркуля,линейки,
угольника,транспортира.Построениянаклетчатойбумаге.

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения
площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной
сетке.Приближённоеизмерениедлиныокружности,площадикруга.

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии.
Построениесимметричныхфигур.
Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб,

призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных
фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей
пространственныхфигур(избумаги,проволоки,пластилинаидругихматериалов).

Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного
параллелепипеда,куба.

146.4.4.Предметные результаты освоения программы учебного курса
«Математика».

146.4.4.1.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв5классе.

146.4.4.1.1.Числаивычисления.
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными

числами,обыкновеннымиидесятичнымидробями.
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Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших
случаяхобыкновенныедроби,десятичныедроби.

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей
числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой)
прямой.

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с
обыкновеннымидробямивпростейшихслучаях.

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений.
Округлятьнатуральныечисла.
146.4.4.1.2.Решениетекстовыхзадач.
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью

организованногоконечногопереборавсехвозможныхвариантов.
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость,

время,расстояние,цена,количество,стоимость.
Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач.
Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния,

времени,скорости,выражатьодниединицывеличинычерездругие.
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице,

на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные,
использоватьданныеприрешениизадач.

146.4.4.1.3.Нагляднаягеометрия.
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол,

многоугольник,окружность,круг.
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму

изученныхгеометрическихфигур.
Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус,
диаметр,центр.

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой
бумагеспомощьюциркуляилинейки.
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Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью
линейки,строитьотрезкизаданнойдлины;строитьокружностьзаданногорадиуса.

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их
построения,вычисленияплощадиипериметра.

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур,
составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой
бумаге.

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины,
площади;выражатьодниединицывеличинычерездругие.

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина,
ребро,грань,измерения,находитьизмеренияпараллелепипеда,куба.

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям,
пользоватьсяединицамиизмеренияобъёма.

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в
практическихситуациях.

146.4.4.2.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв6классе.

146.4.4.2.1.Числаивычисления.
Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и

способамиихзаписи,переходить(еслиэтовозможно)отоднойформызаписичисла
кдругой.

Сравниватьиупорядочиватьцелыечисла,обыкновенныеидесятичныедроби,
сравниватьчислаодногоиразныхзнаков.

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с
натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями,
положительнымииотрицательнымичислами.

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку
результата вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе
свойстварифметическихдействий.
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Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и
изображатьчислаточкаминакоординатнойпрямой,находитьмодульчисла.

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой
точки.

Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел.
146.4.4.2.2.Числовыеибуквенныевыражения.
Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа,

находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений,
содержащихстепени.

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на
простыемножители.

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения.
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения
буквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподстановкиипреобразования.

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства.
146.4.4.2.3.Решениетекстовыхзадач.
Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом.
Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин,

процентами,решатьтриосновныезадачинадробиипроценты.
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость,

время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объёма
работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться
единицамиизмерениясоответствующихвеличин.

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи.
Извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,налинейной,столбчатой или

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать
данныеприрешениизадач.

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой
диаграмм.
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146.4.4.2.4.Нагляднаягеометрия.
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и
симметричныхфигур.

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и
клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации,
симметричныефигуры.
Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия,

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр
симметрии.

Находитьвеличиныугловизмерениемспомощьютранспортира,строитьуглы
заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов,
распознаватьначертежахострый,прямой,развёрнутыйитупойуглы.

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами
измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие.

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя
точками,отточкидопрямой,длинупутинаквадратнойсетке.

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать
разбиениенапрямоугольники,наравныефигуры,достраиваниедопрямоугольника,
пользоваться основными единицами измерения площади, выражать одни единицы
измеренияплощадичерездругие.

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр,
использоватьтерминологию:вершина,ребро,грань,основание,развёртка.

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед.
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться

основнымиединицамиизмеренияобъёма;
Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в

практическихситуациях.
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146. 5.Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9
классах (далее соответственно – программа учебного курса «Алгебра», учебный
курс).

146.5.1.Пояснительнаязаписка.
146.5.1. 1.Алгебра является одним из опорных курсов

основного общего образования: она обеспечивает изучение других
дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её
освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной
жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о
происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе
отраженияматематическойнаукойявленийипроцессоввприродеиобществ
е,роли математического моделирования в научном познании и в практике
способствует формированию научного мировоззрения и качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом
обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать,
сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления,
способности аргументированно обосновывать 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 самостоятельное решение
задачявляетсяреализациейдеятельностногопринципаобучения.

146.5.1.2.В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного
общего образования основное место занимают содержательно-методические линии:
«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»,
«Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на
протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе
изучения учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать,
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использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебного
курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех
основных разделах математического образования и способствующие овладению
обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и
структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его
интегрированныйхарактер.

146.5.1.3.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для
дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся
логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также
приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни.
Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с
рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о
действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему
общемуобразованию.

146.5.1.4.Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические
выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у
обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач
математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне
основного общего образования учебный материал группируется вокруг
рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка
для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального
мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символьных форм способствует развитию воображения, способностей к
математическомутворчеству.

146.5.1.5.Содержание функционально-графической линии нацелено на
получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической
моделидляописанияиисследованияразнообразныхпроцессовиявленийвприроде и
обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения
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использовать различные выразительные средства языка математики – словесные,
символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли
математикивразвитиицивилизацииикультуры.

146.5.1.6.Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс
«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и
вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»,
«Функции».

146.5.1.7.Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса
«Алгебра»,–306часов:в7классе–102часа(3часавнеделю),в8классе–102часа
(3часавнеделю),в9классе–102часа(3часавнеделю).

146.5.2.Содержаниеобученияв7классе.
146.5.2. 1.Числаивычисления.Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к

другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.
Решениезадачизреальнойпрактикиначасти,надроби.

Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразованиевыражений на
основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде
дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач
изреальнойпрактики.

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных
чисел.

Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпропорциональности.
146.5.2.2.Алгебраическиевыражения.
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые

значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде
формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений,
тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и произведений,
правилараскрытияскобокиприведенияподобныхслагаемых.

Свойствастепениснатуральнымпоказателем.
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Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание,
умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и
квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на
множители.

146.5.2.3.Уравненияинеравенства.
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения,

равносильностьуравнений.
Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения,

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение
текстовыхзадачспомощьюуравнений.

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух
линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом
подстановки.Примерырешениятекстовыхзадачспомощьюсистемуравнений.
146.5.2.4.Функции.

Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумя
точкамикоординатнойпрямой.

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на
координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков
реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций.
Линейная функция, её график. График функции 𝑦 = |𝑥|. Графическое
решениелинейныхуравненийисистемлинейныхуравнений.

146.5.3.Содержаниеобученияв8классе.
146.5.3.1.Числаивычисления.
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней
и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Действительныечисла.

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла.
146.5.3.2.Алгебраическиевыражения.
Квадратныйтрёхчлен,разложениеквадратноготрёхчленанамножители.
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Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение,
вычитание,умножение,делениеалгебраическихдробей.Рациональныевыраженияи
ихпреобразование.

146.5.3.3.Уравненияинеравенства.
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-
рациональныеуравнения.

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем
линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных
уравненийсдвумяпеременными.

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом.
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы
линейныхнеравенствсоднойпеременной.

146.5.3.4.Функции.
Понятие функции. Область определения и множество значений функции.

Способызаданияфункций.
График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков

функций,отражающихреальныепроцессы.
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости,

их графики. Функции y = x2, y = x3, y = 𝑥, y=|x|. Графическое решение уравнений и
системуравнений.

146.5.4.Содержаниеобученияв9классе.
146.5.4.1.Числаивычисления.
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные

десятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числа как
бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между
множествомдействительныхчиселикоординатнойпрямой.

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с
действительнымичислами.
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Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в
окружающеммире.

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел.
Прикидкаиоценкарезультатоввычислений.

146.5.4.2.Уравненияинеравенства.
Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным.
Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным.

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой
степенейразложениемнамножители.

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач
алгебраическимметодом.

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
системыуравненийсдвумяпеременными.

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом.
Числовыенеравенстваиихсвойства.
Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая
интерпретациянеравенствисистемнеравенствсдвумяпеременными.

146.5.4.3.Функции.
Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершины

параболы,осьсимметриипараболы.
Графикифункций:у = 𝓀𝑥, 𝑦= 𝓀𝑥+𝑏, 𝑦= 𝓀𝑥 , 𝑦= 𝑥 3 , 𝑦= 𝑥, 𝑦=|𝑥| ,иих

свойства.
146.5.4.4.Числовыепоследовательностиипрогрессии.
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности

рекуррентнойформулойиформулой n-гочлена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена

арифметическойигеометрическойпрогрессий,суммыпервых n членов.
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Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками
на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные
проценты.

146.5.5.Предметные результаты освоения программы учебного курса
«Алгебра».

146.5.5.1.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв7классе.

146.5.5.1.1.Числаивычисления.
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия

срациональнымичислами.
Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и
десятичныедроби.

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать
десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в
бесконечнуюдесятичнуюдробь).

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла.
Округлятьчисла.
Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений

числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными
показателями.

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения
задачсучётомограничений,связанныхсосвойствамирассматриваемыхобъектов.

146.5.5.1.2.Алгебраическиевыражения.
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в

процессеосвоенияучебногоматериала.
Находить значения буквенных выражений при заданных значениях

переменных.
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Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением
подобныхслагаемых,раскрытиемскобок.

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен,
применятьформулыквадратасуммыиквадратаразности.

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения
за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул
сокращённогоумножения.

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из
математики,смежныхпредметов,изреальнойпрактики.

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для
преобразованиявыражений.

146.5.5.1.3.Уравненияинеравенства.
Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода

отисходногоуравнениякравносильномуему.Проверять,являетсяличислокорнем
уравнения.

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем.
Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с

двумяпеременными.
Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя

переменными,пользуясьграфиком,приводитьпримерырешенияуравнения.
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе

графически.
Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпо

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный
результат.

146.5.5.1.4.Функции.
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на
алгебраическомязыке.
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Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданным координатам,строить
графикилинейныхфункций.Строитьграфикфункции y = |х|.

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами:
скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность,
время,объёмработы.

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента.
Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать

и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.
146.5.5.2.Предметные результаты освоения программы учебного курса к

концуобученияв8классе.
146.5.5.2.1.Числаивычисления.
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел

для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа
точкаминакоординатнойпрямой.

Применять понятие арифметического квадратного корня,
находить квадратные корни, используя при необходимости калькулятор,
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни,
используя свойства корней.
Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейи

степенейчисла10.
146.5.5.2.2.Алгебраическиевыражения.
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования

выражений,содержащихстепенисцелымпоказателем.
Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на

основеправилдействийнадмногочленамииалгебраическимидробями.
Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители.
Применять преобразования выражений для решения различных задач из

математики,смежныхпредметов,изреальнойпрактики.
146.5.5.2.3.Уравненияинеравенства.
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Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиесякним,системыдвухуравненийсдвумяпеременными.

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том
числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли
уравнениеилисистемауравненийрешения,еслиимеет,тосколько,ипрочее).

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с
помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в
соответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат.

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать
линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую
иллюстрациюмножестварешенийнеравенства,системынеравенств.

146.5.5.2.4.Функции.
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,

символическиеобозначения),определятьзначениефункциипозначениюаргумента,
определятьсвойствафункциипоеёграфику.

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида:𝑦 = 𝓀 , 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = 𝑥, 𝑦 = 𝑥 , описывать свойства числовой
𝑥

функциипоеёграфику.
146.5.5.3.Предметные результаты освоения программы учебного курса к

концуобученияв9классе.
146.5.5.3.1.Числаивычисления.
Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла.
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая

устныеиписьменныеприёмы,выполнятьвычислениясиррациональнымичислами.
Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять

значениячисловыхвыражений.
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата

вычислений,оценкучисловыхвыражений.
146.5.5.3.2.Уравненияинеравенства.
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Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним,
простейшиедробно-рациональныеуравнения.

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы
двухуравнений,вкоторыходноуравнениенеявляетсялинейным.

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления
уравненияилисистемыдвухуравненийсдвумяпеременными.

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том
числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли
уравнениеилисистемауравненийрешения,еслиимеет,тосколько,ипрочее).

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение
неравенствначисловойпрямой,записыватьрешениеспомощьюсимволов.

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие
квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой
прямой,записыватьрешениеспомощьюсимволов.

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач.
146.5.5.3.3.Функции.
Распознавать функции изученных видов. Показыватьсхематически расположение на координатной плоскости графиков функцийвида: 𝑦 = 𝓀𝑥, 𝑦 =

𝓀𝑥+𝑏, 𝑦= 𝓀𝑥 , 𝑦=𝑎𝑥 2+ 𝑏𝑥+𝑐, 𝑦= 𝑥 3, 𝑦= 𝑥, 𝑦=|𝑥| в зависимости от
значенийкоэффициентов,описыватьсвойствафункций.

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций,
описыватьсвойстваквадратичныхфункцийпоихграфикам.

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры
квадратичныхфункцийизреальнойжизни,физики,геометрии.

146.5.5.3.4.Числовыепоследовательностиипрогрессии.
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных

способахзадания.
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической

игеометрическойпрогрессий,суммыпервыхnчленов.
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Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости.
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе

задачиизреальнойжизни(сиспользованиемкалькулятора,цифровыхтехнологий).
146. 6.Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7–9

классах (далее соответственно – программа учебного курса «Геометрия», учебный
курс).

146.6.1.Пояснительнаязаписка.
146.6.1.1. Геометрия как один из основных разделов школьной математики,

имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений
и взаимное расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность
изучения геометрии на уровне основного общего образования
заключаетсявтом,чтообучающийсяучитсяпроводитьдоказательныерассуждения,
строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить
контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать
свойстваотпризнаков,формулироватьобратныеутверждения.

146.6.1.2.Целью изучения геометрии является использование её как
инструмента при решении как математических, так и практических задач,
встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять
геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти площадь
земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или
требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач практического
характера обучающийся учится строить математические модели реальных
жизненныхситуаций,проводитьвычисленияиоцениватьполученныйрезультат.

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами,
мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий,
демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи
наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения»,
«Методкоординат»и«ТеоремаПифагора».

146.6.1.3.Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы
содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических
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величин», «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения
плоскости»,«Преобразованияподобия».

146.6.1.4.Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса
«Геометрия», – 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68
часов(2часавнеделю),в9классе–68часов(2часавнеделю).

146.6.2.Содержаниеобученияв7классе.
Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Угол.Видыуглов.

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник.
Параллельностьиперпендикулярностьпрямых.

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры
симметриивокружающеммире.

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота,
медиана,биссектриса,ихсвойства.

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника.
Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства

треугольников.
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника.

Внешниеуглытреугольника.
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного

треугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных
треугольников.Прямоугольныйтреугольниксугломв30 .

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине
ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр
инаклонная.

Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйперпендикулярк
отрезкукакгеометрическиеместаточек.

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение
окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность,
вписаннаявугол.Вписаннаяиописаннаяокружноститреугольника.

146.6.3.Содержаниеобученияв8классе.
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Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи
параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства.
Трапеция,равнобокаятрапеция,еёсвойстваипризнаки.Прямоугольнаятрапеция.

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема
опропорциональныхотрезках.

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасстреугольника.
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки

подобия треугольников.Применениеподобияприрешениипрактическихзадач.
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади

треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных
фигур.

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.
Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении

практическихзадач.
Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Основное

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30 , 45 и
60 .

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между
хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное
расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум
окружностям.

146.6.4.Содержаниеобученияв9классе.
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180 . Основное тригонометрическое

тождество.Формулыприведения.
Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение

практическихзадачсиспользованиемтеоремыкосинусовитеоремысинусов.
Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов.
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков

секущих,теоремаоквадратекасательной.



289

Программа - 03

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно
направленныевекторы,коллинеарностьвекторов,равенствовекторов,операциинад
векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты
вектора. Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и
углов.

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в
координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его
применение.

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяирадианнаямера
угла,вычислениедлиндугокружностей.Площадькруга,сектора,сегмента.

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные
представления).Параллельныйперенос.Поворот.

146.6.5.Предметные результаты освоения программы учебного курса
«Геометрия».

146.6.5.1.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв7классе.

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное
расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию
задачи.Измерятьлинейныеиугловыевеличины.Решатьзадачинавычислениедлин
отрезковивеличинуглов.

Проводитьгрубуюоценкулинейныхиугловыхвеличинпредметоввреальной жизни,
размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку

величины.
Строитьчертежикгеометрическимзадачам.
Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и

свойстваравнобедренныхтреугольниковприрешениизадач.
Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем.

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством
медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в
решениигеометрическихзадач.
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Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними
секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства
расстоянийотточекоднойпрямойдоточекдругойпрямой.

Решатьзадачинаклетчатойбумаге.
Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и
многоугольников,свойствуглов,образованныхприпересечениидвухпараллельных
прямыхсекущей.Решатьпрактическиезадачинанахождениеуглов.

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису
угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра
окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при
решениизадач.

Владетьпонятиемописаннойоколотреугольникаокружности,уметьнаходить её
центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника
пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам
треугольникапересекаютсяводнойточке.

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о
перпендикулярностикасательнойирадиуса,проведённогокточкекасания.

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их
практическийсмысл.

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и
линейки.

146.6.5.2.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв8классе.

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться
ихсвойствамиприрешениигеометрическихзадач.

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в
решениизадач.
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Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их
свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и
теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических
задач.

Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач.
Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических

задач. Строить математическую модель в практических задачах,
самостоятельнопроводитьчертёжинаходитьсоответствующиедлины.

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного
треугольника.Пользоватьсяэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзадач.

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади
многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять
полученныеумениявпрактическихзадачах.

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о
вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и
хордойприрешениигеометрическихзадач.

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства
описанногочетырёхугольникаприрешениизадач.

Применять полученные знания на практике – строить математические модели
для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением
подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).

146.6.5.3.Предметные результаты освоения программы учебного курса кконцуобученияв9классе.
Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных
треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для
нетабличныхзначений.

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим
тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.
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Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных
элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при решении
геометрическихзадач.

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов
подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь
вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия
в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем
мире.

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении
отрезковсекущих,оквадратекасательной.

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл,
применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное
произведениевекторовдлянахождениядлиниуглов.

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении
геометрическихипрактическихзадач.

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины
дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его
частей.Применятьполученныеумениявпрактическихзадачах.

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости
впростейшихслучаях.

Применять полученные знания на практике – строить математические модели
для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением
подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо,
калькулятором).

146. 7.Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и
статистика» в 7–9 классах (далее соответственно – программа учебного курса
«Вероятностьистатистика»,учебныйкурс).

146.7.1.Пояснительнаязаписка.
146.7.1.1.В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают

всё большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли
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в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при
овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и
статистики, такая подготовка важна для
продолженияобразованияидляуспешнойпрофессиональнойкарьеры.

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него
данных.Адляобоснованногопринятиярешениявусловияхнедостаткаилиизбытка
информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и
статистическоемышление.

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся
функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой
составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные
расчёты.

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и
представленияданныхизразличныхсфержизниобществаигосударстваприобщает
обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает
навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных
задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент
для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся
о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание
роли статистики как источника социально значимой
информацииизакладываютсяосновывероятностногомышления.

146.7.1.2.В соответствии с данными целями в структуре программы учебного
курса «Вероятность и статистика» основного общего образования выделены
следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и
описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение
втеориюграфов».
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Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит
основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и
интерпретацииинформации,представленнойвтаблицах,надиаграммахиграфиках, до
сбора, представления и анализа данных с использованием статистических
характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся
считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать
простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и
оцениватьихвлияниенарассматриваемыевеличиныипроцессы.

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование
закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения
теории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности
опытысклассическимивероятностнымимоделями.

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события.
При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами
вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными
элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и
решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о
случайныхвеличинахиихчисловыххарактеристиках.

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с
множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры
применения для решения задач, а также использования в других
математическихкурсахиучебныхпредметах.

146.7.1.3.В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в
который входят разделы: «Представление данных и описательная статистика»,
«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики»,«Введениевтеориюграфов».

146.7.1.4.Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса
«Вероятность и статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8

классе–34часа(1часвнеделю),в9классе–34часа(1часвнеделю).
146.7.2.Содержаниеобученияв7классе.
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Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц,
чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение
графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и
таблиц,использованиеиинтерпретацияданных.

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах,
наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной
изменчивости.

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота.
Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе.
Монетаиигральнаякостьвтеориивероятностей.

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень
вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход
графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с
помощьюграфов.

146.7.3.Содержаниеобученияв8классе.
Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами:

объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами:
переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование
графическогопредставлениямножествдляописанияреальныхпроцессовиявлений,
прирешениизадач.

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение
числовыхнаборов.Диаграммарассеивания.

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности
событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор.
Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в
природе,обществеинауке.

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей
вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения.
Решениезадачспомощьюграфов.
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Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение
событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная
вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление
экспериментаввидедерева.Решениезадачнанахождениевероятностейспомощью
дереваслучайногоэксперимента,диаграммЭйлера.

146.7.4.Содержаниеобученияв9классе.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация

данных.Чтениеипостроениетаблиц,диаграмм,графиковпореальнымданным.
Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник

Паскаля.Решениезадачсиспользованиемкомбинаторики.
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на

плоскости,изотрезкаииздугиокружности.
Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия

испытанийБернулли.ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли.
Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание

и дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего
значения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной
величины«числоуспеховвсериииспытанийБернулли».

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот.
Рольизначениезаконабольшихчиселвприродеиобществе.

146.7.5.Предметные результаты освоения программы учебного курса
«Вероятностьистатистика».

146.7.5.1.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв7классе.

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять
данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые)
икруговые)помассивамзначений.

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в
таблицах,надиаграммах,графиках.



297

Программа - 03

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее
арифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначения,размах.

Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физических
величин, антропометрических данных, иметь представление о статистической
устойчивости.

146.7.5.2.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв8классе.

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц,
диаграмм,графиков,представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков.

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений
имеррассеивания(размах,дисперсияистандартноеотклонение).

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по
результатамизмеренийинаблюдений.

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности
элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными
событиями.

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента,
диаграммыЭйлера,числоваяпрямая.

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над
множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы
множеств,применятьсвойствамножеств.

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для
описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных
предметовикурсов.

146.7.5.3.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв9классе.

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных
источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц,
диаграмм,графиков.
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Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с
использованиемкомбинаторныхправилиметодов.

Использоватьописательныехарактеристикидлямассивовчисловыхданных,в
томчислесредниезначенияимерырассеивания.

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь
результатамипроведённыхизмеренийинаблюдений.

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в
опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до
первогоуспеха,всерияхиспытанийБернулли.

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей.
Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности

в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природеиобществе.
147.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»

(углублённыйуровень).
147.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»

(углублённый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее
соответственно – программа по математике, математика) включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по
математике.

147.2.Пояснительнаязаписка.
147.2.1.Программа по математике углублённого уровня для обучающихся 7–9

классов разработана на основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи
и положения концепции развития математического образования в Российской
Федерации.

147.2.2.Предметомматематикиявляютсяфундаментальныеструктурынашего
мира – пространственные формы и количественные отношения (от простейших,
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для
развития научных и прикладных идей). Математические знания обеспечивают
понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие
и интерпретацию социальной, экономической, политической информации, дают
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возможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять
формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и
построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и
графиков, жить в условиях неопределённости и понимать
вероятностныйхарактерслучайныхсобытий.

147.2.3.Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль
мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся
осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение
и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование
и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования
раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают
логическое мышление. Изучение математики обеспечивает формирование
алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по
заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В
процессе решения задач – основой учебной деятельности на уроках математики –
развиваются творческая и прикладная сторонымышления.

147.2.4.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся
точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее
подходящие языковые, символические, графические средства для выражения
сужденийинаглядногоихпредставления.

147.2.5.При изучении математики осуществляется общее знакомство с
методами познания действительности, представлениями о предмете и методах
математики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, об
особенностяхпримененияматематикидлярешениянаучныхиприкладныхзадач.

147.2.6.Математическое образование в Российской Федерации должно решать,
в частности задачи обеспечения страны выпускниками, математическая подготовка
которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях,
включая математические исследования, работу в сфере информационных технологий,
преподавание математики, с одной стороны, и применение математики в других
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науках, в инженерно-технологической и
социальнойсфересдругойстороны.Дляобеспечениядостижениясоответствующей
этим задачам математической подготовки обучающихся, для удовлетворения их
запросов и возможностей предназначена программа углублённого изучения
математики. Программа по математике углублённого уровня даёт возможность
расширить и углубить круг изучаемых вопросов, создать более целостное
представлениеосистемематематическихзнаний,сформироватьболееустойчивыеи
осознанныеумения.

147.2.7.Приоритетнымицелямиобученияматематикев7–9классахявляются:
формирование центральных математических понятий (число, величина,
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих
преемственностьиперспективностьматематическогообразованияобучающихся;
подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи
математики и окружающего мира, понимание математики как части
общейкультурычеловечества; развитие интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности
мышления, интересакизучениюматематики; формирование функциональной
математической грамотности: умения распознавать проявления математических
понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при
изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей,
формулировать их на языке математики и создавать математические модели,
применять освоенный математический аппарат для решения практико-
ориентированных задач, интерпретироватьиоцениватьполученныерезультаты.

147.2.8.Основныелиниисодержанияпрограммыпоматематикев7–9классах:
«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и
неравенства»), «Функции», «Геометрия («Геометрические фигуры и их свойства»,
«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии
развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной природой и
традициями, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и
взаимодействии.
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147.2.9.Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения,
структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным

вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение
математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и
поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания

включались в общую систему математических представлений
обучающихся,расширяяиуглубляяеё,образуяпрочныемножественныесвязи.

147.2.10.В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным
предметом на уровне основного общего образования и изучается на углублённом
уровне в рамках следующих учебных курсов: «Алгебра», «Геометрия»,
«Вероятностьистатистика».

147.2.11.Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, – 816
часов: в 7 классе – 272 часа (8 часов в неделю), в 8 классе – 272 часа (8 часов в
неделю),в9классе–272часа(8часоввнеделю).

147. 3.Освоение математики должно обеспечивать достижение на уровне
основного общего образования личностных, метапредметных и предметных
образовательныхрезультатов.

147.3.1.Личностные результаты освоения программы по математике
характеризуются:

1)патриотическоевоспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики,

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской
математической школы, к использованию этих достижений в других науках и
прикладныхсферах;

2)гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

представлением о математических основах функционирования различных структур,
явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью
к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением
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достижений науки, осознанием важности морально-этических
принциповвдеятельностиучёного; 3)трудовоевоспитание:

установкой на активное участие в решении практических задач математической
направленности, осознанием важности математического образования на протяжении
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых
умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с
учётомличныхинтересовиобщественныхпотребностей; 4)эстетическоевоспитание:

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть
математическиезакономерностивискусстве; 5)ценностинаучногопознания:

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений
об основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и
значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и
математической культурой как средством познания мира, овладением навыками
исследовательскойдеятельности;

6)физическое воспитание,формирование культуры здоровья и
эмоциональногоблагополучия:

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья,
ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка
рефлексии,признаниемсвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека;
7)экологическоевоспитание:

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в
области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможныхпоследствийдляокружающейсреды,осознаниемглобальногохарактера
экологическихпроблемипутейихрешения;

8)адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:



303

Программа - 03

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться
у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания,
навыкиикомпетенцииизопытадругих; необходимостью в формировании новых
знаний, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе
ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей,
планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию,
воспринимать стрессовую
ситуациюкаквызов,требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияи
действия,формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт.

147.3.2.Врезультатеосвоенияпрограммыпоматематикенауровнеосновного
общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные
результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными
действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными
регулятивнымидействиями.

147.3.2.1.Универсальные познавательные действия обеспечивают
формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов
познанияокружающегомира,применениелогических,исследовательскихопераций,
уменийработатьсинформацией).

147.3.2.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,
понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий,

устанавливать существенный признак классификации, основания для
обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; воспринимать,

формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные
иотрицательные,единичные,частныеиобщие,условные; выявлять математические
закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и
утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностейипротиворечий;
проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и
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индуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии;разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от
противного), проводить самостоятельно доказательства математических фактов,
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, применять метод
математическойиндукции,обосновыватьсобственныерассуждения; выбирать способ
решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать
наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

147.3.2.3.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных
действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою
позицию,мнение; проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент,
исследование по установлению особенностей математического объекта,
зависимостейобъектовмеждусобой; самостоятельно формулировать обобщения и
выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, эксперимента,
оценивать достоверность полученныхрезультатов,выводовиобобщений;
прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать
предположенияоегоразвитиивновыхусловиях.

147.3.2.4.У обучающегося будут сформированы умения работать с
информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,
необходимыхдлярешениязадачи; выбирать, анализировать, систематизировать

и интерпретировать
информациюразличныхвидовиформпредставления; выбирать форму представления

информации и иллюстрировать решаемые
задачисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; оценивать

надёжность информации по критериям, предложенным или
сформулированнымсамостоятельно.
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147.3.2.5.Универсальные коммуникативные действия
обеспечивают сформированностьсоциальныхнавыковобучающихся.

147.3.2.6.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть
коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями
общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам;

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения,
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать
разногласия,своивозражения; представлять результаты решения задачи,
эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления
с учётом задач презентации иособенностейаудитории.

147.3.2.7.У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как
частькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении учебных математических задач, принимать цель совместной
деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды
работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения
несколькихчеловек; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и
координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество
результата и качество своего вклада в общий результат по критериям,
сформулированным участниками взаимодействия.

147.3.2.8.Универсальные регулятивные действия обеспечивают
формированиесмысловыхустановокижизненныхнавыковличности.

147.3.2.9.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:
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выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях,
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,
групповое); самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его
часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом
новойинформации.

147.3.2.10.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как
частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: владеть способами
самопроверки, самоконтроля процесса и результата
решенияматематическойзадачи,самомотивацииирефлексии; предвидеть трудности,
которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность
на основе новых обстоятельств, найденных ошибок,выявленныхтрудностей;
оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям,
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить
ошибку,даватьоценкуприобретённомуопыту.

147.3.2.11.У обучающегося будут сформировано умение эмоционального
интеллектакакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать
эмоциональнуюоценкурешениязадачи.

147.3.3.Предметные результаты освоения программы по математике
углублённого уровня представлены по годам обучения в следующих разделах
программы по математике в рамках отдельных учебных курсов для 7–9 классов:
«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика».

Развитие логических представлений и навыков логического мышления
обучающихся осуществляется в рамках всех названных курсов на протяжении всех
лет обучения. Предполагается, что выпускник 9 класса сможет строить высказывания
и отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания,
приводить примеры и контрпримеры, выполнять операции над высказываниями,
строить высказывания и рассуждения на основе логических правил, решать
логические задачи, научится применять метод математической индукции, овладеет
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понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство – и научится использовать
их при выполнении учебных и внеучебных задач. При этом введение основных
логических понятий и освоение основных связанных с ними видов деятельности
отнесено к курсу «Вероятность и статистика» и также распределенопогодамобучения.

В рамках всех трёх курсов осуществляется формирование умения выбирать
подходящий метод для решения задачи, выявлять примеры математических
закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявление законов
математики в искусстве, применять математические знания и опыт математической
деятельности в ситуациях реальной жизни. Обучающиеся знакомятся с научными
результатами, полученными в ходе развития арифметики, алгебры, геометрии, теории
вероятности, статистики и учатся их описывать, приводят примеры математических
открытий и их авторов в отечественной и всемирнойисториинауки.

147. 4.Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра» на
углублённом уровне в 7–9 классах (далее соответственно – программа учебного
курса«Алгебра»,учебныйкурс).

147.4.1.Пояснительнаязаписка.
147.4.1. 1.Алгебра является одним из опорных курсов

основного общего образования: она обеспечивает изучение других
дисциплин как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её
освоение необходимо для продолжения образования и для повседневной
жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о
происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе
отраженияматематическойнаукойявленийипроцессоввприродеиобществ
е,роли математического моделирования в научном познании и в практике
способствует формированию научного мировоззрения и качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом
обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать,
сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления,
способности аргументированно обосновывать свои действия, выводы,
формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает
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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 самостоятельное решение
задачобучающимисяявляетсяреализациейдеятельностногопринципаобуч
ения.

147.4.1.2.В структуре программы учебного курса «Алгебра» углублённого
изучения основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и
вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»,
«Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на
протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе
изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать
теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса
«Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных
разделах математического образования и способствующие овладению обучающимися
основ универсального математического языка. Содержательной и структурной
особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированныйхарактер.

147.4.1.3.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для
дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся
логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также
приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни.
Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с
рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о
действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему
общемуобразованию.

147.4.1.4.Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические
выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у
обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач
математики, смежных предметов и окружающей реальности. На уровне основного
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общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных
выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения
математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи
обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления,
необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками
дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм
способствуетразвитиювоображения,способностейкматематическомутворчеству.

147.4.1.5.Содержание функционально-графической линии нацелено на
получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической
моделидляописанияиисследованияразнообразныхпроцессовиявленийвприроде и
обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения
использовать различные выразительные средства языка математики– словесного,
символического, графического, вносит вклад в формирование представлений о роли
математикивразвитиицивилизацииикультуры.

147.4.1.6.Углублённый курс алгебры характеризуется изучением
дополнительного теоретического аппарата и связанных с ним методов решения задач.
Алгебра является языком для описания объектов и закономерностей, служит основой
математического моделирования. При этом сами объекты математических
умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования способствуют
формированию умений обосновывать и доказывать суждения, развивают
математическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических
построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих
мествформированиинаучно-теоретическогомышленияобучающихся.

147.4.1.7.Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс
«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и
вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»,
«Функции».

147.4.1.8.Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса
«Алгебра», – 408 часов: в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 136
часов(4часавнеделю),в9классе–136часов(4часавнеделю).



310

Программа - 03

147.4.2.Содержаниеобученияв7классе.147.4.2. 1.Числаивычисления.
Рациональные числа. Сравнение, упорядочивание и арифметические действия

срациональнымичислами.Числоваяпрямая,модульчисла.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Запись числа в десятичной

позиционнойсистемесчисления.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач из

реальной практики на части, на дроби, на проценты, применение отношений и
пропорций при решении задач, решение задач на движение, работу, покупки, налоги.

Делимостьцелыхчисел.Свойстваделимости.
Простыеисоставныечисла.Чётныеинечётныечисла.Признакиделимостина

2,4,8,5,3,6,9,10,11.Признакиделимостисуммыипроизведенияцелыхчиселпри
решениизадачспрактическимсодержанием.

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух чисел.
Взаимнопростыечисла.АлгоритмЕвклида.

Делениесостатком.Арифметическиеоперациинадостатками.
147.4.2.2.Алгебраическиевыражения.
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными.

Представлениезависимостимеждувеличинамиввидеформулы.
Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений.

Доказательствотождеств.
Одночлены.Одночленстандартноговида.Степеньодночлена.
Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение,

вычитание,умножениеиделениемногочленов.Преобразованиецелоговыраженияв
многочлен.Корнимногочлена.

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух
выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, разность квадратов двух
выражений, произведение разности и суммы двух выражений, сумма и разность
кубовдвухвыражений.

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за
скобки.Методгруппировки.
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147.4.2.3.Уравненияинеравенства.
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства уравнений с одной

переменной. Равносильность уравнений. Уравнение как математическая
модельреальнойситуации.

Линейноеуравнениесоднойпеременной.Числокорнейлинейногоуравнения.
Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений. Линейное уравнение,
содержащеезнакмодуля.

Уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя
переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Графический
метод решения системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем
линейных уравнений с двумя переменными методом подстановки и методом
сложения. Система двух линейных уравнений с двумя переменными как модель
реальнойситуации.

147.4.2.4.Функции.
Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумя

точкамикоординатнойпрямой.
Прямоугольная система координат. Абсцисса и ордината точки на

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение
графиковреальныхзависимостей.

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция
как математическая модель реального процесса. Область определения и область
значений функции. Способы задания функции. График функции. Понятия максимума
и минимума, возрастания и убывания на примерах реальных зависимостей.

Линейная функция, её свойства. График линейной функции. График функции y
=|x|.Кусочно-заданныефункции.

147.4.3.Содержаниеобученияв8классе.
147.4.3.1.Числаивычисления.
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.

Понятие иррационального числа. Действия с иррациональными числами. Свойства
действийсиррациональнымичислами.Сравнениеиррациональныхчисел.
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Представления о расширениях числовых множеств. Множества натуральных,
целых, рациональных, действительных чисел. Сравнение чисел. Числовые
промежутки.

Действия с остатками. Остатки степеней. Применение остатков к решению
уравненийвцелыхчислахитекстовыхзадач.

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в
окружающеммире.Стандартныйвидчисла.

147.4.3.2.Алгебраическиевыражения.
Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в

дробнорациональных выражениях. Основное свойство алгебраической дроби.
Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Выделение
целой части алгебраическойдроби.

Рациональные выражения. Тождественные преобразования рациональных
выражений.

Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих арифметические
квадратные корни. Тождественные преобразования выражений,
содержащихарифметическиеквадратныекорни.

Степень с целым показателем и её свойства. Преобразование выражений,
содержащихстепени.

147.4.3.3.Уравненияинеравенства.
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Количество

действительных корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Уравнения,
сводимые к линейным уравнениям или к квадратным уравнениям. Квадратное
уравнение с параметром. Решение текстовых задач с помощью квадратных
уравнений.

Дробно-рациональные уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений.
Решение текстовых задач с помощью дробно-рациональных уравнений.
Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременными.

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.
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Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Сложение и
умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Доказательство
неравенств.

Понятие о решении неравенства с одной переменной. Множество решений
неравенства.Равносильныенеравенства.

Линейное неравенство с одной переменной и множества его решений. Решение
линейных неравенств с одной переменной. Системы и совокупности линейных
неравенств с одной переменной. Решение текстовых задач с помощью
линейныхнеравенствсоднойпеременной.

147.4.3.4.Функции.
Область определения и множество значений функции. Способы задания

функций. График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры
графиковфункций,отражающихреальныепроцессы.

Линейная функция. Функции, описывающие прямую и
обратную пропорциональныезависимости,ихграфики.

Функции y = ax2, y = x2+ b, y =x3, y =|x|, y = Equation.DSMT4 , 𝑦= 𝓀𝑥, иих
свойства.Кусочно-заданныефункции.

147.4.4.Содержаниеобученияв9классе.
147.4.4.1.Числаивычисления.
Корень n-й степени и его свойства. Степень с рациональным показателем и её

свойства.
147.4.4.2.Алгебраическиевыражения.
Тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени.

Тождественные преобразования выражений, содержащих степень с рациональным
показателем.

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение квадратного
трёхчленаналинейныемножители.

147.4.4.3.Уравненияинеравенства.



314

Программа - 03

Биквадратные уравнения. Примеры применений методов равносильных
преобразований, замены переменной, графического метода при решении уравнений
3-йи4-йстепеней.

Решениедробно-рациональныхуравнений.Решение систем уравнений с двумя переменными. Решение простейших систем
нелинейных уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы
нелинейных уравнений с двумя переменными. Система двух нелинейных
уравненийсдвумяпеременнымикакмодельреальнойситуации.

Числовые неравенства. Решение линейных неравенств. Доказательство
неравенств.

Квадратныенеравенствасоднойпеременной.Решениеквадратныхнеравенств
графическим методом и методом интервалов. Метод интервалов для рациональных
неравенств.Простейшиенеравенстваспараметром.

Решениетекстовыхзадачспомощьюнеравенств,системнеравенств.
Неравенство с двумя переменными. Решение неравенства с двумя

переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Графический метод
решениясистемнеравенствсдвумяпеременными.

147.4.4.4.Функции.
Функция. Свойства функций: нули функции, промежутки знакопостоянства

функции, промежутки возрастания и убывания функции, чётные и нечётные
функции,наибольшееинаименьшеезначенияфункции.

Квадратичная функция и её свойства. Использование свойств квадратичной
функции для решения задач. Построение графика квадратичной функции. Положение
графика квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. Графики
функций y =ax2, y = a(x – m)2 и y = a(x – m)2 +n. Построение графиков
функцийспомощьюпреобразований.

Дробно-линейнаяфункция.Исследованиефункций.
Функция y = xn снатуральнымпоказателем n иеёграфик.
147.4.4.5.Числовыепоследовательностиипрогрессии.
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Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные
последовательности. Ограниченная последовательность. Монотонно возрастающая
(убывающая) последовательность. Способы задания последовательности:
описательный,табличный,спомощьюформулы n-гочлена,рекуррентный.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов
арифметической и геометрической прогрессий. Формулы n-го члена арифметической
и геометрической прогрессий. Формулы суммы первых n членов арифметической и
геометрической прогрессий. Задачи на проценты, банковские вклады,кредиты.

Представление о сходимостипоследовательности, о
суммировании бесконечноубывающейгеометрическойпрогрессии.

Методматематическойиндукции.Простейшиепримеры.
147.4.5.Предметные результаты освоения программы учебного курса

«Алгебра».
147.4.5.1.Предметные результаты освоения программы учебного курса к

концуобученияв7классе.
147.4.5.1.1.Числаивычисления.
Рациональныечисла.
Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в
бесконечнуюдесятичнуюдробь).

Использоватьпонятиямножестванатуральныхчисел,множествацелыхчисел,
множества рациональных чисел при решении задач, проведении рассуждений и
доказательств.

Пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла.
Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла.
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с

рациональными числами, использовать свойства чисел и правила действий,
приёмырациональныхвычислений.

Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями.
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Находить значения числовых выражений, содержащих рациональные числа и
степени с натуральным показателем, применять разнообразные способы и приёмы
вычисления, составлять и оценивать числовые выражения при решении
практическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов.

Округлять числа с заданной точностью, а также по смыслу практической
ситуации, выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений
числовыхвыражений,втомчислеприрешениипрактическихзадач.

Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать таблицы,
схемы,чертежи,другиесредствапредставленияданныхприрешениизадач.

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,
пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения
задачсучётомограничений,связанныхсосвойствамирассматриваемыхобъектов.

Делимость.
Доказывать и применять при решении задач признаки делимости на 2, 4, 8, 5,

3,6,9,10,11,признакиделимостисуммыипроизведенияцелыхчисел.
Раскладыватьнамножителинатуральныечисла.
Оперировать понятиями: чётное число, нечётное число, взаимно простые числа.
Находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и

использоватьихприрешениизадач,применятьалгоритмЕвклида.
Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойства сравнений по

модулю.
147.4.5.1.2.Алгебраическиевыражения.
Выраженияспеременными.
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в

процессеосвоенияучебногоматериала.
Находить значения буквенных выражений при заданных значениях

переменных.
Использовать понятие тождества, выполнять тождественные преобразования

выражений,доказыватьтождества.
Многочлены.
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Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением
подобныхслагаемых,раскрытиемскобок.

Выполнять действия (сложение, вычитание, умножение) с одночленами и с
многочленами, применять формулы сокращённого умножения (квадрат и куб суммы,
квадрат и куб разности, разность квадратов, сумма и разность кубов), в том
числедляупрощениявычислений.

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесенияза скобки общего множителя, группировки слагаемых, применяя формулы
сокращённогоумножения.

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из
математики,смежныхпредметов,изреальнойпрактики.

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для
преобразованиявыражений.

147.4.5.1.3.Уравненияинеравенства.
Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода

отисходногоуравнениякравносильномуему.Проверять,являетсяличислокорнем
уравнения.

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с
двумяпеременными.

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя
переменными,пользуясьграфиком,приводитьпримерырешенияуравнения.

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе
графически.

Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпо
условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный
результат.

147.4.5.1.4.Функции.
Координатыиграфики.
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Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным
координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на
алгебраическомязыке.

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам.
Функции.
Строитьграфикилинейныхфункций.
Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами:

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность,
время,объёмработы.

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента.Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать
и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.

Использоватьсвойствафункцийдляанализаграфиковреальныхзависимостей
(нули функции, промежутки знакопостоянства функции, промежутки возрастания и
убыванияфункции,наибольшееинаименьшеезначенияфункции).

Использовать графики для исследования процессов и зависимостей, при
решениизадачиздругихучебныхпредметовиреальнойжизни.

147.4.5.2.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв8классе.

147.4.5.2.1.Числаивычисления.
Иррациональныечисла.
Пониматьииспользоватьпредставленияорасширениичисловыхмножеств.
Оперировать понятиями: квадратный корень, арифметический квадратный

корень, иррациональное число, находить, оценивать квадратные корни, используя
при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений,
содержащихквадратныекорни,используясвойствакорней.

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел
для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа
точкаминакоординатнойпрямой.



319

Программа - 03

Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейи
степеней числа 10, записывать и округлять числовые значения реальных величин с
использованиемразныхсистемизмерений.

Делимость.
Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойства сравнений по

модулю,находитьостаткисуммыипроизведенияподанномумодулю.
147.4.5.2.2.Алгебраическиевыражения.
Дробно-рациональныевыражения.
Находить допустимые значения переменных в дробно-рациональных

выражениях.
Применятьосновноесвойстворациональнойдроби.Выполнять приведение алгебраических дробей к общему знаменателю,

сложение,умножение,делениеалгебраическихдробей.
Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыражений.
Применять преобразования выражений для решения различных задач из

математики,смежныхпредметов,изреальнойпрактики.
Степени.
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования

выражений,содержащихстепенисцелымпоказателем.
Иррациональныевыражения.
Находить допустимые значения переменных в выражениях, содержащих

арифметическиеквадратныекорни.
Выполнять преобразования иррациональных выражений, используя свойства

корней.
147.4.5.2.3.Уравненияинеравенства.
Решатьквадратныеуравнения.
Решатьдробно-рациональныеуравнения.
Решать линейные уравнения с параметрами, несложные системы линейных

уравненийспараметрами.
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Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с
применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или
системауравненийрешения,еслиимеет,тосколько,ипрочее).

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с
помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в
соответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат.

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать
линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую
иллюстрациюмножестварешенийнеравенства,системынеравенств.

147.4.5.2.4.Функции.
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,

символическиеобозначения),определятьзначениефункциипозначениюаргумента,
определятьсвойствафункциипоеёграфику.

Строить графики функций 𝑦= 𝑥 2 , 𝑦= 𝑥 3 , 𝑦= 𝑥 , 𝑦= 𝓀𝑥 , 𝑦=|𝑥| , описывать
свойствачисловойфункциипоеёграфику.

147.4.5.3.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв9классе.

147.4.5.3.1.Числаивычисления.
Оперировать понятиями: корень n-й степени, степень с рациональным

показателем, находить корень n-й степени, степень с рациональным показателем,
используя при необходимости калькулятор, применять свойства корня n-й степени,
степенисрациональнымпоказателем.

Использовать понятие множества действительных чисел при решении задач,
проведениирассужденийидоказательств.

Сравнивать и упорядочивать действительные числа, округлять действительные
числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовыхвыражений.

147.4.5.3.2.Алгебраическиевыражения.
Оперировать понятием квадратного трёхчлена, находить корни квадратного

трёхчлена.
Раскладыватьквадратныйтрёхчленналинейныемножители.
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147.4.5.3.3.Уравненияинеравенства.
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним,

дробно-рациональныеуравнения.
Решатьнесложныеквадратныеуравненияспараметром.
Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, использовать метод

интервалов, изображать решение неравенств на числовой прямой, записывать
решениеспомощьюсимволов.

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы
двухуравнений,вкоторыходноуравнениенеявляетсялинейным.

Решатьнесложныесистемынелинейныхуравненийспараметром.
Применять методы равносильных преобразований, замены переменной,

графическогометодаприрешенииуравнений3-йи4-йстепеней.
Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой
прямой,записыватьрешениеспомощьюсимволов.

Решать уравнения, неравенства и их системы, в том числе с ограничениями,
например,вцелыхчислах.

Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с
применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или
системауравненийрешения,еслиимеет,тосколько,ипрочее).

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления
уравнений,неравенств,ихсистем.

Использовать уравнения, неравенства и их системы для составления
математической модели реальной ситуации или прикладной задачи,
интерпретироватьполученныерезультатывзаданномконтексте.

147.4.5.3.4.Числовыепоследовательностиипрогрессии.
Оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, прямая

пропорциональность, линейная функция, обратная пропорциональность, парабола,
гипербола,кусочно-заданнаяфункция.
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Исследовать функцию по её графику, устанавливать свойства функций: область
определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства,
промежутки возрастания и убывания, чётность и нечётность,
наибольшееинаименьшеезначения,асимптоты.

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры
квадратичныхфункцийизреальнойжизни,физики,геометрии.

Определять положение графика квадратичной функции в зависимости от её
коэффициентов.

Строить график квадратичной функции, описывать свойства квадратичной
функциипоеёграфику.

Использоватьсвойстваквадратичнойфункциидлярешениязадач.
На примере квадратичной функции строить график функции y =af(kx + b) + c

спомощьюпреобразованийграфикафункции y=f(x).
Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс поиххарактеристикам.

147.4.5.3.5.Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.
Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и

геометрическаяпрогрессии.
Задавать последовательности разными способами: описательным, табличным,

спомощьюформулы n-гочлена,рекуррентным.
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической

игеометрическойпрогрессий,суммыпервых n членов.
Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости.
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе

задачиизреальнойжизни(сиспользованиемкалькулятора,цифровыхтехнологий).
Распознавать и приводить примеры конечных и бесконечных

последовательностей, ограниченных последовательностей, монотонно
возрастающих(убывающих)последовательностей.

Иметь представление о сходимости последовательности, уметь находить
суммубесконечноубывающейгеометрическойпрогрессии.
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Применятьметодматематическойиндукцииприрешениизадач.
147. 5.Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия» на

углублённом уровне в 7–9 классах (далее соответственно – программа учебного
курса«Геометрия»,учебныйкурс).

147.5.1.Пояснительнаязаписка.
147.5.1. 1.Геометрия как один из основных разделов школьной

математики, имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и
размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на
логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на
уровне основного общего образования
заключаетсявтом,чтообучающийсяучитсяпроводитьдоказательныерассу
ждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные
утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения
«от противного», отличать свойства от признаков, формулировать
обратные утверждения. Особое значение
доказательнаялинияимеетдляуглублённогоизученияматематики.

147.5.1.2.Целью изучения геометрии является использование её как
инструмента при решении как математических, так и практических задач,
встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться
определять геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок,
найти площадь земельного участка, рассчитывать необходимую длину
оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При
решении задач практического характера обучающийся учится строить
математические модели реальных
жизненныхситуаций,проводитьвычисленияиоцениватьполученныйрезультат.
147.5.1.3.Особенность учебного курса углублённого изучения геометрии

состоитвтом,чтообучающиесянепростознакомятсясопределённымипонятиями, а
уверенно овладевают ими. Существующие темы программы базового курса
геометрии изучаются на более глубоком уровне, а обучающиеся приобретают умения,
помогающие им уверенно применять свои знания не только в математике, но и в
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смежных предметах, прежде всего физике и информатике, а также
пользоватьсяполученнымизнаниямиприрешениипрактическихзадач.

147.5.1.4.Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается углублённый
учебный курс «Геометрия», который включает следующие основные разделы
содержания: «Начала геометрии», «Треугольники», «Окружность»,
«Четырёхугольники», «Подобие», «Элементы тригонометрии», «Площади», а также
«Методкоординат»,«Векторы»,«Преобразованияплоскости».

147.5.1.5.Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса
«Геометрия», – 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102
часа(3часавнеделю),в9классе–102часа(3часавнеделю).

147.5.2.Содержаниеобученияв7классе.
147.5.2. 1.Началагеометрии.

История возникновения и развития геометрии. Начальные понятия геометрии.
Точка, прямая, отрезок, луч. Понятие об аксиоме, теореме, доказательстве,
определении.

Взаимное расположение точек на прямой. Измерение длины отрезка,
расстояниемеждуточками.

Полуплоскость и угол. Виды углов. Измерение величин углов. Вертикальные и
смежные углы. Параллельные и перпендикулярные прямые. Расстояние от точки
допрямой.Биссектрисаугла.

Ломаная. Виды ломаных. Длина ломаной. Многоугольники. Периметр
многоугольника.Понятиеовыпуклыхиневыпуклыхмногоугольниках.

Первичныепредставленияоравенствефигур,ихрасположении,симметрии.
Простейшиепостроения.Инструментыдляизмеренийипостроений.
147.5.2.2.Треугольники.
Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные,

равнобедренные,равносторонние.Медиана,биссектрисаивысотатреугольника.
Равенство треугольников. Первый и второй признаки равенства треугольников.

Равнобедренные треугольники и их свойства. Признак
равнобедренноготреугольника.Третийпризнакравенстватреугольников.
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Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство
треугольника.Неравенствоодлинеломаной.

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры
симметриивокружающеммире.

147.5.2.3.Параллельныепрямые.Суммаугловмногоугольника.
Параллельностьпрямых,историческиесведенияопостулатеЕвклидаиороли

Лобачевского в открытии неевклидовой геометрии. Свойства и признаки
параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.
Сумма внутренних углов многоугольника и сумма внешних углов выпуклого
многоугольника.

147.5.2.4.Прямоугольныетреугольники.
Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и

наклонная. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к
гипотенузе.Прямоугольныйтреугольниксугломв30 .

147.5.2.5.Окружность.
Понятия окружности и круга. Элементы окружности и круга: центр, радиус,

диаметр, хорда, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой.
Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Простейшие
построенияспомощьюциркуляилинейки.

147.5.2.6.Геометрическиеместаточек.Понятие о геометрическом месте точек. Примеры геометрических мест точек
на плоскости. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как
геометрические места точек. Описанная окружность треугольника, её центр. Метод
геометрическихместточекприрешениигеометрическихзадач.

147.5.2.7.Построенияспомощьюциркуляилинейки.
Исторические сведения. Обоснования простейших построений, этапы задачи

напостроения,решениезадачнапостроениециркулемилинейкой.
147.5.3.Содержаниеобученияв8классе.
147.5.3.1.Четырёхугольники.
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Параллелограмм, его признаки и свойства. Прямоугольник, ромб, квадрат, их
признаки и свойства. Трапеция. Равнобедренная трапеция, её свойства и признаки.
Прямоугольнаятрапеция.Средняялиниятрапеции.

Средняя линия треугольника. Метод удвоения медианы треугольника.
Теоремаопересечениимедиантреугольника.

Теорема Фалеса, теорема о пропорциональных отрезках. Теорема Вариньона
дляпроизвольногочетырёхугольника.

Центрально-симметричныефигуры.
147.5.3.2.Подобие.
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия

треугольников. Применение подобия при решении геометрических и практических
задач.

147.5.3.3.Площадь.
Понятие о площади. Свойства площадей геометрических фигур. Простейшие

формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Площади
подобныхфигур.Отношениеплощадейтреугольников.

147.5.3.4.ТеоремаПифагора.
Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении

практическихзадач.
147.5.3.5.Элементытригонометрии.
Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного

треугольника. Тригонометрические функции углов в 30о, 45о и 60о.
Пропорциональныеотрезкивпрямоугольномтреугольнике.

147.5.3.6.Углыичетырёхугольники,связанныесокружностью.
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между

хордами и секущими. Вписанные и описанные окружности треугольника и
четырёхугольники. Свойства и признаки вписанного четырёхугольника. Взаимное
расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум
окружностям.

147.5.4.Содержаниеобученияв9классе.
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147.5.4.1.Решениетреугольников.
Синус, косинус, тангенс углов от 0о до 180о. Основное тригонометрическое

тождество. Формулы приведения. Решение треугольников. Теорема косинусов и
теоремасинусов.Решениепрактическихзадачсиспользованиемтеоремыкосинусов
итеоремысинусов.Решениезадачгеометрическойоптики.

Тригонометрические формулы для площади треугольника, параллелограмма,
ромба,трапеции.ФормулаГерона.Формулаплощадивыпуклогочетырёхугольника.
147.5.4.2.Подобиетреугольников.

Хорды и подобные треугольники в окружности. Теорема о произведении
отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате
касательной. Применение при решении геометрических задач. Теоремы Чевы и
Менелая.Понятиеогомотетии.

147.5.4.3.Методкоординат.
Уравнение прямой на плоскости. Угловой коэффициент и свободный член, их

геометрический смысл. Параллельность и перпендикулярность прямых (через
угловойкоэффициент).

Уравнение окружности. Нахождение пересечений окружностей и прямых в
координатах. Формула расстояния от точки до прямой. Площадь параллелограмма в
координатах, понятие об ориентированной площади. Применение метода координат
впрактико-ориентированныхгеометрическихзадачах.

147.5.4.4.Векторы.
Векторы на плоскости. Сложение и вычитание векторов – правила треугольника

и параллелограмма. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Сложение и
вычитание векторов, умножение вектора на число в
координатах.Применениевектороввфизике,центрмасс.

Понятие о базисе (на плоскости). Разложения векторов по базису. Скалярное
произведение векторов, геометрический смысл и выражение в декартовых
координатах. Дистрибутивность скалярного произведения. Скалярное произведение
и проецирование. Применение скалярного произведения векторов для нахождения
длиниуглов.Решениегеометрическихзадачспомощьюскалярногопроизведения.
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147.5.4.5.Длинаокружностииплощадькруга.
Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяирадианнаямера

угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.
Историческиесведенияобизмерениидлиныокружностииплощадикруга.

147.5.4.6.Движенияплоскости.
Центральная симметрия. Центрально-симметричные фигуры. Поворот. Осевая

симметрия. Фигуры, симметричные относительно некоторой оси. Параллельный
перенос.

Понятие движения и его свойства. Равенство фигур. Проявления симметрии в
природе, живописи, скульптуре, архитектуре. Композиции движений (простейшие
примеры).Применениевгеометрическихзадачах.

147.5.5.Предметные результаты освоения программы учебного курса
«Геометрия».

147.5.5.1.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв7классе.

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное
расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию
задачи.Измерятьлинейныеиугловыевеличины.Решатьзадачинавычислениедлин
отрезковивеличинуглов.

Проводить прикидку и оценку линейных и угловых величин предметов в
реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов
попорядкувеличины.

Строитьчертежикгеометрическимзадачам.
Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки исвойстваравнобедренныхтреугольниковприрешениизадач.
Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем.

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством
медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в
решениигеометрическихзадач.
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Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними
секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства
расстоянийотточекоднойпрямойдоточекдругойпрямой.

Решатьзадачинаклетчатойбумаге.
Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и
многоугольников,свойствуглов,образованныхприпересечениидвухпараллельных
прямыхсекущей.Решатьпрактическиезадачинанахождениеуглов.

Владеть понятием «геометрическое место точек» (далее - ГМТ). Определять
биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как ГМТ. Пользоваться
понятием ГМТ при доказательстве геометрических утверждений и при решении
задач.

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра
окружности, уверенно владеть их свойствами. Уметь доказывать и применять эти
свойстваприрешениизадач.

Владетьпонятиемописаннойоколотреугольникаокружности,уметьнаходить её
центр. Доказывать и использовать факты о том, что биссектрисы углов
треугольникапересекаютсяводнойточке,иотом,чтосерединныеперпендикуляры
ксторонамтреугольникапересекаютсяводнойточке.

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о
перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.
Доказывать равенство отрезков касательных к окружности, проведённых из одной
точки,иприменятьэтоврешениигеометрическихзадач.

Доказывать и применять простейшие геометрические неравенства, понимать
ихпрактическийсмысл.

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.
147.5.5.2.Предметные результаты освоения программы учебного курса к

концуобученияв8классе.
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться

их свойствами при решении геометрических задач. Различать признаки и свойства
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параллелограмма, ромба и прямоугольника, доказывать их и уверенно применять
прирешениигеометрическихзадач.

Использовать свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс)
врешениизадач.

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их
свойства при решении геометрических задач. Использовать теоремуФалеса и теорему
о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач.

Распознавать центрально-симметричные фигуры и использовать их свойства
прирешениизадач.

Владеть понятиями подобия треугольников, коэффициента подобия,
соответственных элементов подобных треугольников. Иметь представление о
преобразовании подобия и о подобных фигурах. Пользоваться признаками подобия
треугольников при решении геометрических задач. Доказывать и применять
отношения пропорциональности в прямоугольных треугольниках. Применять
подобиевпрактическихзадачах.

Выводить и использовать простейшие формулы для площади треугольника,
параллелограмма, ромба и трапеции. Вычислять (различными способами) площадь
треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо,
калькулятором). Знать отношение площадей подобных фигур и применять при
решениизадач.Применятьполученныеумениявпрактическихзадачах.

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических
задач. Строить математическую модель в практических задачах,
самостоятельнопроводитьчертёжинаходитьсоответствующиедлины.

Владеть понятием вписанного и центрального угла, угла между касательной и
хордой, описанной и вписанной окружности треугольника и четырёхугольника,
применятьихсвойстваприрешениизадач.

Применять полученные знания на практике – строить математические модели
для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением
подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).



331

Программа - 03

147.5.5.3.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв9классе.

Знать тригонометрические функции острых углов, уметь находить с их
помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение
прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и
углыдлянетабличныхзначений.

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим
тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.

Доказывать теорему синусов и теорему косинусов, применять их для
нахождения различных элементов треугольника («решение треугольников»), при
решении геометрических задач. Применять полученные знания при решении
практическихзадач.

Применять тригонометрию в задачах на нахождение площади, выводить и
владеть тригонометрическими формулами для площади треугольника,
параллелограмма, ромба, трапеции, выводить и применять формулу Герона и
формулудляплощадивыпуклогочетырёхугольника.

Иметьпредставлениеогомотетии,применятьвпрактическихситуациях.
ИспользоватьтеоремыЧевыиМенелаяприрешениизадач.
Использоватьтеоремыовписанныхуглах,углахмеждухордами(секущими)и угле

между касательной и хордой при решении геометрических задач. Доказывать и
применять теоремы о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков
секущих,оквадратекасательной.

Владеть понятием координат на плоскости, работать с уравнением прямой на
плоскости. Владеть понятиями углового коэффициента и свободного члена, понимать
их геометрический смысл и связь углового коэффициента с возрастанием и
убыванием линейной функции. Уметь решать методом координат задачи, связанные
с параллельностью и перпендикулярностью прямых, пересечением
прямых,нахождениемточекпересечения.

Выводить и владеть уравнением окружности. Использовать метод координат
для нахождения пересечений окружностей и прямых. Владеть формулами расстояния
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от точки до прямой, площади параллелограмма в координатах, иметь понятие об
ориентированной площади. Пользоваться методом координат на плоскости,
применять его при решении геометрических и практических задач.
Применятьметодкоординатвпрактико-ориентированныхгеометрическихзадачах.

Владеть понятием вектора. Уметь складывать и вычитать векторы, умножать
на число, владеть правилами треугольника и параллелограмма. Владеть
практическими интерпретациями векторов. Уверенно пользоваться координатами
вектора. Владеть сложением и вычитанием векторов, умножением вектора на число
вкоординатах.

Иметь представление о базисе (на плоскости). Раскладывать векторы по
базису.Раскладыватьвекторысилспомощьюпроецированияитригонометрических
соотношений.Применятьполученныезнаниявпростейшихфизическихзадачах.

Владеть понятием скалярного произведения векторов, понимать его
геометрический смысл и уверенно пользоваться его выражением в декартовых
координатах. Знать дистрибутивность скалярного произведения и его связь с
проецированием. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин
и углов. Решать геометрические задачи с помощью скалярного произведения.
Использовать скалярное произведение векторов в алгебраических и физических
задачах.

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины
дуги окружности и радианной меры угла, вычислять площадь круга и его частей.
Понимать смысл числа π. Применять полученные умения при решении практических
задач. Знать исторические сведения об измерении длины окружности иплощадикруга.

Иметь представление о преобразовании плоскости, о движениях. Находить оси,
центры симметрии фигур, центры поворота, находить композиции простейших
преобразований. Применять движения плоскости при решении геометрических задач.

Применять полученные знания на практике – строить математические модели
для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением
подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо,
калькулятором).
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147. 6.Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и
статистика» на углубленном уровне в 7–9 классах (далее соответственно –
программаучебногокурса«Вероятностьистатистика»,учебныйкурс).

147.6.1.Пояснительнаязаписка.
147.6.1.1.В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают

всё большую значимость как с точки зрения практических приложений, так и их роли
в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при
овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и
статистики, такая подготовка важна для
продолженияобразованияидляуспешнойпрофессиональнойкарьеры.

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него
данных. Для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка
информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и
статистическое мышление. Именно поэтому возникла необходимость формировать у
обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя умение
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различныхформах,пониматьвероятностныйхарактермногихреальныхпроцессови
зависимостей,производитьпростейшиевероятностныерасчёты.

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и
представленияданныхизразличныхсфержизниобществаигосударстваприобщает
обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает
навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных
задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент
для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся
о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание
роли статистики как источника социально значимой
информацииизакладываютсяосновывероятностногомышления.

147.6.1.2.В соответствии с данными целями в структуре программы учебного
курса «Вероятность и статистика» основного общего образования на углублённом



334

Программа - 03

уровне выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление
данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики»,
«Введениевтеориюграфов»,«Множества»,«Логика».

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит
основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и
интерпретацииинформации,представленнойвтаблицах,надиаграммахиграфиках, до
сбора, представления и анализа данных с использованием статистических
характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся
считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать
простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и
оцениватьихвлияниенарассматриваемыевеличиныипроцессы.

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование
закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения
теории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности
опытысклассическимивероятностнымимоделями.

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события.
При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами
вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными
элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и
решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о
случайныхвеличинахиихчисловыххарактеристиках.

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с
множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры
применения графов и элементов теории множеств для решения задач, а
такжеиспользованиявдругихматематическихкурсахиучебныхпредметах.

147.6.1.3.В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика»,в который входят разделы: «Представление данных и описательная статистика»,
«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов»,
«Множества»и«Логика».
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147.6.1.4.Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса
«Вероятность и статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8
классе–34часа(1часвнеделю),в9классе–34часа(1часвнеделю).

147.6.2.Содержаниеобученияв7классе.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Заполнение таблиц, чтение и

построение столбиковых (столбчатых) и круговых диаграмм. Чтение графиков
реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование
иинтерпретацияданных.

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах,
наибольшее и наименьшее значения, квартили, среднее гармоническое, среднее
гармоническоечисловыхданных.

Примеры случайной изменчивости при измерениях, в массовом производстве,
тенденции и случайные колебания, группировка данных, представление случайной
изменчивости с помощью диаграмм, частоты значений, статистическая устойчивость.

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень
вершин. Понятие о связных графах. Пути в графах. Цепи и циклы. Обход графа
(эйлеров путь). Понятие об ориентированном графе. Решение задач с помощью
графов.

Утверждения и высказывания. Отрицание утверждения, условные утверждения,
обратные и равносильные утверждения, необходимые и достаточные условия,
свойства и признаки. Противоположные утверждения, доказательства от противного.

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота
случайного события. Роль маловероятных и практически достоверных событий в
природеивобществе.

147.6.3.Содержаниеобученияв8классе.
Множество и подмножество. Примеры множеств в окружающем мире.

Пересечение и объединение множеств. Диаграммы Эйлера. Числовые множества.
Примеры множеств из курсов алгебры и геометрии. Перечисление элементов
множеств с помощью организованного перебора и правила умножения. Формула
включения-исключения.
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Элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с
равновозможнымиэлементарнымисобытиями.Случайныйвыбор.

Измерение рассеивания числового массива. Дисперсия и стандартное
отклонение числового набора. Свойства дисперсии и стандартного отклонения.
Диаграммы рассеивания двух наблюдаемых величин. Линейная связь на диаграмме
рассеивания.

Дерево. Дерево случайного эксперимента. Свойства деревьев: единственность
пути, связь между числом вершин и числом рёбер. Понятие о плоских графах.
Решениезадачспомощьюдеревьев.

Логические союзы «И» и «ИЛИ». Связь между логическими союзами и
операцияминадмножествами.Использованиелогическихсоюзоввалгебре.

Случайныесобытиякакмножестваэлементарныхсобытий.Противоположные
события.Операциинадсобытиями.Формуласложениявероятностей.

Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Представление
случайногоэкспериментаввидедерева.Независимыесобытия.

147.6.4.Содержаниеобученияв9классе.
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число

сочетаний и треугольник Паскаля. Свойства чисел сочетаний. Бином Ньютона.
Решениезадачсиспользованиемкомбинаторики.

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на
плоскости,изотрезка,издугиокружности.

Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия
испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.
Случайныйвыборизконечногомножества.

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры случайных
величин. Важные распределения – число попыток в серии испытаний до первого
успеха и число успехов в серии испытаний Бернулли (геометрическое и
биномиальноераспределения).

Математическое ожидание случайной величины. Физический смысл
математического ожидания. Примеры использования математического ожидания.
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Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины. Свойства
математического ожидания и дисперсии. Математическое ожидание и дисперсия
изученныхраспределений.

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Математические основания
измерения вероятностей. Роль и значение закона больших чисел в науке, в природе
иобществе,втомчислевсоциологическихобследованияхивизмерениях.

147.6.5.Предметные результаты освоения программы учебного курса
«Вероятностьистатистика».

147.6.5.1.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв7классе.

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять
данные в виде таблиц, строить столбиковые (столбчатые) и круговые
диаграммыпомассивамзначений.

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в
таблицах,надиаграммах,графиках.

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее
арифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначения,размах,квартили.

Иметь представление о логических утверждениях и высказываниях, уметь
строитьотрицания,формулироватьусловныеутвержденияприрешениизадач,втом
числе из других учебных курсов, иметь представление о теоремах-свойствах и
теоремах-признаках, о необходимых и достаточных условиях, о методе
доказательстваотпротивного.

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах результатов
измерений, цен, физических величин, антропометрических данных, иметь
представлениеостатистическойустойчивости.

Использовать для описания данных частоты значений, группировать данные,
строитьгистограммыгруппированныхданных.

Использовать графы для решения задач, иметь представление о терминах теории
графов: вершина, ребро, цепь, цикл, путь в графе, иметь представление об

обходеграфаиобориентированныхграфах.
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147.6.5.2.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв8классе.

Оперировать понятиями множества, подмножества, выполнять операции над
множествами: объединение, пересечение, перечислять элементы множеств с
использованиеморганизованногоперебораикомбинаторногоправилаумножения.

Находить вероятности случайных событий в случайных опытах, зная
вероятности элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными
элементарнымисобытиями,иметьпонятиеослучайномвыборе.

Описывать данные с помощью средних значений и мер рассеивания (дисперсия
и стандартное отклонение). Уметь строить и интерпретировать диаграммы
рассеивания, иметь представление о связи между наблюдаемыми величинами.

Иметь представление о дереве, о вершинах и рёбрах дерева, использовании
деревьев при решении задач в теории вероятностей, в других учебных
математическихкурсахизадачиздругихучебныхпредметов.

Оперировать понятием события как множества элементарных событий
случайного опыта, выполнять операции над событиями, использовать при решении
задач диаграммы Эйлера, числовую прямую, применять формулу сложения
вероятностей.

Пользоваться правилом умножения вероятностей, использовать дерево для
представления случайного опыта при решении задач. Оперировать понятием
независимостисобытий.

147.6.5.3.Предметные результаты освоения программы учебного курса к
концуобученияв9классе.

Пользоваться комбинаторным правилом умножения, находить число
перестановок, число сочетаний, пользоваться треугольником Паскаля при решении
задач,втомчисленавычислениевероятностейсобытий.

Использовать понятие геометрической вероятности, находить вероятности
событий в опытах, связанных со случайным выбором точек из плоской фигуры,
отрезка,длиныокружности.
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Находить вероятности событий в опытах, связанных с испытаниями до
достиженияпервогоуспеха,всерияхиспытанийБернулли.

Иметь представление о случайных величинах и распознавать случайные
величины в явлениях окружающего мира, оперировать понятием «распределение
вероятностей». Уметь строить распределения вероятностей значений случайных
величинвизученныхопытах.

Находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины по
распределению, применять числовые характеристики изученных распределений при
решениизадач.

Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлении
закономерности в случайной изменчивости, понимать математическое обоснование
близости частоты и вероятности события. Иметь представление о роли закона
большихчиселвприродеиобществе.

148.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»
(базовыйуровень).

148.1.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»
(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее
соответственно – программа по информатике, информатика) включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения
программыпоинформатике.

148.2.Пояснительнаязаписка.
148.2.1.Программа по информатике на уровне основного общего образования

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также
федеральнойрабочейпрограммывоспитания.

148.2.2.Программа по информатике даёт представление о целях, общей
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики
на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание,
предусматриваетегоструктурированиепоразделамитемам.
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Программа по информатике определяет количественные и качественные
характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для
содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой
аттестации).

Программа по информатике является основой для составления авторских
учебныхпрограмм,тематическогопланированиякурсаучителем.

148.2.3.Целями изучения информатики на уровне основного общего
образованияявляются:

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и
общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества,
понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и
информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер
жизнисовременногообщества; обеспечение условий, способствующих развитию
алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной
деятельности в современном информационном обществе, предполагающего
способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи,
сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для
достижения результатаитакдалее;

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и
навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных
цифровых средах в условиях обеспечения
информационнойбезопасностиличностиобучающегося; воспитание ответственного и
избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов
её распространения, стремления к продолжению образования в области
информационных технологий и созидательной
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деятельностисприменениемсредствинформационныхтехнологий.
148.2.4.Информатикавосновномобщемобразованииотражает:

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности
протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных
системах; основные области применения информатики, прежде всего
информационные
технологии,управлениеисоциальнуюсферу;

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности.
148.2.5.Изучение информатики оказывает существенное влияние на

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает
основы понимания принципов функционирования и использования информационных
технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и
одного из наиболее значимых технологических достижений современной
цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные
обучающимися при изучении информатики, находят применение как в
рамкахобразовательногопроцессаприизучениидругихпредметныхобластей,таки в
иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств
личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных
результатовобучения.

148.2.6.Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать
уобучающихся:

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового
окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода
цифровойтрансформациисовременногообщества; знания, умения и навыки грамотной
постановки задач, возникающих в практической деятельности, для их решения с
помощью информационных
технологий,уменияинавыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач; базовые
знания об информационном моделировании, в том числе о
математическоммоделировании; знание основных алгоритмических структур и

умение применять эти знания
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дляпостроенияалгоритмоврешениязадачпоихматематическиммоделям;умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму
наодномизязыковпрограммированиявысокогоуровня; умения и навыки эффективного
использования основных типов прикладных
программ(приложений)общегоназначенияиинформационныхсистемдлярешения с их
помощью практических задач, владение базовыми нормами информационной
этикииправа,основамиинформационнойбезопасности; умение грамотно
интерпретировать результаты решения практических задач с помощью
информационных технологий, применять полученные результаты в
практическойдеятельности.

148.2.7.Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего
образованияопределяютструктуруосновногосодержанияучебногопредметаввиде
следующихчетырёхтематическихразделов: цифроваяграмотность;
теоретическиеосновыинформатики; алгоритмыипрограммирование;
информационныетехнологии.

148.2.8.Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на
базовомуровне,–102часа:в7классе–34часа(1часвнеделю),в8классе–34часа
(1часвнеделю),в9классе–34часа(1часвнеделю).

148.3.Содержаниеобученияв7классе.
148.3.1.Цифроваяграмотность.
148.3.1.1.Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных.
Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные
компьютеры,суперкомпьютеры.Мобильныеустройства.

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная
и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики
мобильныхустройств,средствабиометрическойаутентификации.

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения
компьютеров.Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры.

Параллельныевычисления.
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Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота,
разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и
вывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и
твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для
различныхвидовносителей.

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере.
148.3.1.2.Программыиданные.
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение.

Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана
программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные
программы.Свободноепрограммноеобеспечение.

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное
имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами
операционной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и
удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные
размеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга, фотография,
запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных.
Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер.
Поискфайловсредствамиоперационнойсистемы.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для
защитыотвирусов.

148.3.1.3.Компьютерныесети.
Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт.

Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации
поключевымсловамипоизображению.Достоверностьинформации,полученнойиз
Интернета.

Современныесервисыинтернет-коммуникаций.
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в

Интернете.СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете.
148.3.2.Теоретическиеосновыинформатики.
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148.3.2.1.Информацияиинформационныепроцессы.
Информация–одноизосновныхпонятийсовременнойнауки.
Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и

информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной
системой.

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и
процессовспомощьюдискретныхданных.

Информационныепроцессы – процессы, связанные с хранением,
преобразованиемипередачейданных.

148.3.2.2.Представлениеинформации
Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов.

Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный
алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной
длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному.
Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определённой
мощности.

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом
алфавите,кодоваятаблица,декодирование.

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном
алфавите.

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества
информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма
данных.Бит,байт,килобайт,мегабайт,гигабайт.

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных.
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка

ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование
сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода.
Информационныйобъёмтекста.

Искажениеинформацииприпередаче.
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Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других
непрерывныхданных.

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования.
Палитра.

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка
информационногообъёмаграфическихданныхдлярастровогоизображения.

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и

хранениемзвуковыхфайлов.
148.3.3.Информационныетехнологии.
148.3.3.1.Текстовыедокументы.
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка,

слово,символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и

форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства
символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные).
Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ,
интервал,выравнивание.Параметрыстраницы.Стилевоеформатирование.

Структурирование информации с помощью списков и таблиц.
Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекстовыедокументы.

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом.
Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц,
колонтитулов,ссылокидругихэлементов.

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста.
Оптическоераспознаваниетекста.Компьютерныйперевод.Использованиесервисов
Интернетедляобработкитекста.

148.3.3.2.Компьютернаяграфика.
Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование

графическихпримитивов.
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Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых
фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета,
яркости и контрастности.
Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами

текстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторных
рисунковвдокументы.

148.3.3.3.Мультимедийныепрезентации.
Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекста

иизображений.Работаснесколькимислайдами.
Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки.
148.4.Содержаниеобученияв8классе.
148.4.1.Теоретическиеосновыинформатики.
148.4.1.1.Системысчисления.
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание.

Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных
вдругихсистемахсчисления.

Римскаясистемасчисления.
Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в

двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из
восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно.
Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной
системывдвоичную,восьмеричнуюидесятичнуюсистемыиобратно.

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления.
148.4.1.2.Элементыматематическойлогики.
Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные

и составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое
умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое
отрицание). Приоритет логических операций. Определение истинности составного
высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных
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высказываний. Логические выражения. Правила записи логических
выражений.Построениетаблицистинностилогическихвыражений.

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера.
148.4.2.Алгоритмыипрограммирование.
148.4.2.1.Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции.
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления

исполнителем.
Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде

блоксхемы,программа).
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть
зависимостьпоследовательностивыполняемыхдействийотисходныхданных.

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и
невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и
составныеусловия.

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с
условиемвыполнения,спеременнойцикла.

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к
требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных
алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными
исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов
вручнуюинакомпьютере.Синтаксическиеилогическиеошибки.Отказы.

148.4.2.2.Языкпрограммирования.
Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный

АлгоритмическийЯзык).
Системапрограммирования:редактортекстапрограмм,транслятор,отладчик.
Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные

переменные.
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Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их
вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от
деления.

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом
языке программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и
четырёхчисел.Решениеквадратногоуравнения,имеющеговещественныекорни.

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений
величин,отладочныйвывод,выборточкиостанова.

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего
делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в
позиционнойсистемесоснованием,меньшимилиравным10,наотдельныецифры.

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на
другое,проверкинатуральногочисланапростоту.

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.
Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке.
Встроенныефункциидляобработкистрок.

148.4.2.3.Анализалгоритмов.
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве

входных данных, определение возможных входных данных, приводящих
кданномурезультату.

148.5.Содержаниеобученияв9классе.
148.5.1.Цифроваяграмотность.
148.5.1.1.ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней.
ГлобальнаясетьИнтернет.IP-адресаузлов.Сетевоехранениеданных.Методы

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете.
Большиеданные(интернет-данные,вчастностиданныесоциальныхсетей).

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной
безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила
безопасной аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные
стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и
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криминальныеформысетевойактивности(кибербуллинг,фишингидругиеформы).
148.5.1.2.Работавинформационномпространстве.

Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные
сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные
службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления
программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг.
Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов
(онлайн-офисы).Программноеобеспечениекаквеб-
сервис:онлайновыетекстовыеи
графическиередакторы,средыразработкипрограмм.
148.5.2.Теоретическиеосновыинформатики.
148.5.2.1.Моделированиекакметодпознания.
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и
дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствия
моделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования.

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения.
Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы.

Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа.
Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная
вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей в
направленномациклическомграфе.

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева.
Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с
помощью
математического(компьютерного)моделирования.Отличиематематическоймодели
отнатурноймоделииотсловесного(литературного)описанияобъекта.
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Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение
математической модели, программная реализация, тестирование, проведение
компьютерногоэксперимента,анализегорезультатов,уточнениемодели.

148.5.3.Алгоритмыипрограммирование.
148.5.3.1.Разработкаалгоритмовипрограмм.Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления
исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка,
Чертёжникидругими.

Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеиотладка
программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых
массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#,
Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными
числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы
элементов массива, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт
элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение
минимального(максимального)элементамассива.Сортировкамассива.

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего
арифметического, минимального и максимального значения элементов
последовательности,удовлетворяющихзаданномуусловию.

148.5.3.2.Управление.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых

датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования
принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с
помощьюдатчиков,втомчислевробототехнике.

Примеры роботизированных систем (система управления движением в
транспортнойсистеме,сварочнаялинияавтозавода,автоматизированноеуправление
отопления дома, автономная система управления транспортным средством и другие
системы).

148.5.4.Информационныетехнологии.
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148.5.4.1.Электронныетаблицы.
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска
максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в
выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая
диаграмма,точечнаядиаграмма).Выбортипадиаграммы.

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и
смешаннаяадресация.

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт
значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных.
Численноемоделированиевэлектронныхтаблицах.

148.5.4.2.Информационныетехнологиивсовременномобществе.
Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны,

региона.Открытыеобразовательныересурсы.
Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями:

веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик,
архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный
администратор.

148. 6.Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного
общегообразования.

148.6.1.Изучение информатики на уровне основного общего образования
направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметныхрезультатовосвоениясодержанияучебногопредмета.

148.6.2.Личностные результаты имеют направленность на решение задач
воспитания,развитияисоциализацииобучающихсясредствамиучебногопредмета.

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования
уобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультатывчасти:

1) патриотическоговоспитания:
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и

научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни
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современного общества, владение достоверной информацией о передовых мировых
и отечественных достижениях в области информатики и информационных
технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации
современногообщества;

2)духовно-нравственноговоспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного
выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания
последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в
томчислевИнтернете;

3)гражданскоговоспитания:
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в

коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде,
готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных,
познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию
и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с
учётомосознанияпоследствийпоступков; 4)ценностейнаучногопознания:

сформированность мировоззренческих представлений об информации,
информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих
современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих
базовуюосновудляпониманиясущностинаучнойкартинымира;
интерескобучениюипознанию,любознательность,готовностьиспособность к
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в
дальнейшем; овладение основными навыками исследовательской деятельности,
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление
совершенствовать пути достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия;
сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной
работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами
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информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересысвоейпознавательнойдеятельности; 5)формированиякультурыздоровья:

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью,
установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения
требований безопасной эксплуатации средств информационныхи
коммуникационныхтехнологий; 6)трудовоговоспитания:

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах
профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и
информационными технологиями, основанными на достижениях науки
информатикиинаучно-техническогопрогресса; осознанный выбор и построение
индивидуальной траектории образования и
жизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей;

7)экологическоговоспитания:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения,

в том числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных
технологий;

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и
природнойсреды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе
существующихввиртуальномпространстве.

148.6.3.Метапредметные результаты освоения программы по информатике
отражают овладение универсальными учебными действиями – познавательными,
коммуникативными,регулятивными.

148.6.3.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1)базовыелогическиедействия:
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умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические
рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии)
ивыводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели

и
схемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; самостоятельно выбирать способ
решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать
наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенныхкритериев).
2)базовыеисследовательскиедействия:

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать
искомоеиданное;
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе
исследования; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.

3)работасинформацией:
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения

поставленнойзадачи; применять различные методы, инструменты и запросы при
поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданныхкритериев; выбирать, анализировать, систематизировать
и интерпретировать
информациюразличныхвидовиформпредставления; самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной графикойиихкомбинациями; оценивать
надёжность информации по критериям, предложенным учителем
илисформулированнымсамостоятельно;
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.
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148.6.3.2.Овладение универсальными учебными коммуникативными
действиями: 1)общение:

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживатьразличиеисходствопозиций; публично представлять результаты

выполненного опыта (эксперимента,
исследования,проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом
задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять
устные и письменные текстысиспользованиемиллюстративныхматериалов.

2)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
совместнойработы;

выполнять свою часть работы с информацией или информационным
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и
координируясвоидействиясдругимичленамикоманды; оценивать качество своего
вклада в общий информационный продукт по
критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлениюотчётапередгруппой.

148.6.3.3.Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:
1)самоорганизация:
выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения;
ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное

принятиерешений,принятиерешенийвгруппе); самостоятельно составлять алгоритм
решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом
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имеющихся ресурсов и
собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об
изучаемомобъекте;

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать
ответственностьзарешение. 2)самоконтроль(рефлексия):
владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;
даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при
решенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в
произошедшейситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых
обстоятельств,
изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.
3)эмоциональныйинтеллект:
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.
4)принятиесебяидругих:
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях

открытогодоступаклюбымобъёмаминформации.
148.6.4.Предметные результаты освоения программы по информатике на

уровнеосновногообщегообразования.
148.6.4.1.К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы

умения:
пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача
информации»;
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кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам,
демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации
различнойприроды(текстовой,графической,аудио); сравнивать длины сообщений,
записанных в различных алфавитах, оперировать единицами измерения
информационного объёма и скорости передачи данных; оценивать и сравнивать
размеры текстовых, графических, звуковых файлов и
видеофайлов;

приводить примеры современных устройств хранения и передачи
информации,сравниватьихколичественныехарактеристики; выделять основные этапы

в истории и понимать тенденции развития
компьютеровипрограммногообеспечения; получать и использовать информацию о
характеристиках персонального компьютера и его основных элементах (процессор,
оперативная память, долговременнаяпамять,устройстваввода-вывода); соотносить
характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его
помощью; ориентироваться в иерархической структуре файловой системы
(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся
описанию файловойструктурынекоторогоинформационногоносителя); работать с
файловой системой персонального компьютера с использованием графического
интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять
и архивировать файлы и каталоги, использовать антивируснуюпрограмму;
представлять результаты своей деятельности в виде структурированных
иллюстрированныхдокументов,мультимедийныхпрезентаций; искать информацию в
Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению), критически
относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества
распространения вредоносной информации, в
томчислеэкстремистскогоитеррористическогохарактера;
пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов;

использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций;
соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет,
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базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых
устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети;

применять методы профилактики негативного влияния
средств информационныхикоммуникационныхтехнологийназдоровьепользователя.

148.6.4.2.К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы
умения:

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными
системамисчисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных
позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять
арифметические операции надними; раскрывать смысл понятий «высказывание»,
«логическая операция»,
«логическоевыражение»; записывать логические выражения с использованием
дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических
выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных,
строить таблицы истинностидлялогическихвыражений; 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
видеблок-схемы; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные
алгоритмы с использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями,
такими, как
«Робот»,«Черепашка»,«Чертёжник»; использовать константы и переменные
различных типов (числовых, логических, символьных), а также содержащие их
выражения, использовать операторприсваивания; использовать при разработке
программ логические значения, операции и
выражениясними; анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять,

какие
результатывозможныпризаданноммножествеисходныхзначений; создавать и
отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль,
Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы
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обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе
реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку
натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа.

148.6.4.3.К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы
умения:

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на
компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и
вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот,
Черепашка,Чертёжник; составлять и отлаживать программы, реализующие типовые
алгоритмы обработки числовых последовательностей или одномерных числовых
массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с
заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++,
Паскаль, Java, C#,
ШкольныйАлгоритмическийЯзык); раскрывать смысл понятий «модель»,

«моделирование», определять виды моделей, оценивать соответствие модели
моделируемому объекту и целям моделирования; использовать графы и
деревья для моделирования систем сетевой и

иерархическойструктуры,находитькратчайшийпутьвграфе; выбирать способ
представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы,
графики, диаграммы) с использованием соответствующих
программныхсредствобработкиданных; использовать электронные таблицы для
обработки, анализа и визуализации
числовыхданных,втомчислесвыделениемдиапазонатаблицыиупорядочиванием
(сортировкой)егоэлементов; создавать и применять в электронных таблицах формулы
для расчётов с использованием встроенных арифметических функций (суммирование
и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск
максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной
адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в
простых
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задачахизразныхпредметныхобластей; использоватьсовременныеинтернет-
сервисы(втомчислекоммуникационные сервисы, облачные хранилища данных,
онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в
учебной и повседневной деятельности; приводить примеры использования
геоинформационных сервисов, сервисов государственных услуг, образовательных
сервисов Интернета в учебной и повседневнойдеятельности; использовать различные
средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать
персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий
(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и
социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая
анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и
ресурсов,опасностьвредоносногокода);

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе
кибербуллинг,фишинг).

149.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»
(углублённыйуровень).

149.1.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»
(углублённый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее
соответственно – программа по информатике, информатика) включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения
программыпоинформатике.

149.2.Пояснительнаязаписка.
149.2.1.Программа по информатике на уровне основного общего образования

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также
федеральнойрабочейпрограммывоспитания.

149.2.2.Программа по информатике даёт представление о целях, общей
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики
на углублённом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание,



361

Программа - 03

предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет
распределениеегопоклассам(годамизучения).

149.2.3.Программа по информатике определяет количественные и
качественные характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том
числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной
аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной
итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для составления
авторских учебных программ и учебников, тематического
планированиякурсаучителем.

149.2.4.Целями изучения информатики на уровне основного общего
образованияявляются:

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и
общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества,
понимание роли информационных процессов, информационных ресурсов и
информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер
жизнисовременногообщества; развитие алгоритмического мышления как
необходимого условия профессиональной деятельности в современном
информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать
сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами,
решёнными ранее, определятьшагидлядостижениярезультатаитакдалее;

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и
навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных
цифровых средах в условиях обеспечения
информационнойбезопасностиличностиобучающегося; воспитание ответственного и
избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов
её распространения, стремления к продолжению образования в области
информационных технологий и созидательной
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деятельностисприменениемсредствинформационныхтехнологий.
149.2.5.Информатикавосновномобщемобразованииотражает:

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности
протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных
системах; основные области применения информатики, прежде всего
информационные
технологии,управлениеисоциальнуюсферу;

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности.
149.2.6.Изучение информатики оказывает существенное влияние на

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает
основы понимания принципов функционирования и использования информационных
технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и
одного из наиболее значимых технологических достижений современной
цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные
обучающимися при изучении информатики, находят применение как в
рамкахобразовательногопроцессаприизучениидругихпредметныхобластей,таки в
иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств
личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных
результатовобучения.

149.2.7.Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать
уобучающихся:

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового
окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода
цифровойтрансформациисовременногообщества; владение базовыми нормами
информационной этики и права, основами информационной безопасности, знания,
умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической
деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и
навыки формализованного описания поставленныхзадач;

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о
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математическоммоделировании; знание основных алгоритмических структур и
умение применять эти знания

дляпостроенияалгоритмоврешениязадачпоихматематическиммоделям; умения и
навыки составления простых программ по построенному алгоритму

наодномизязыковпрограммированиявысокогоуровня; умения и навыки эффективного
использования основных типов прикладных
программ(приложений)общегоназначенияиинформационныхсистемдлярешения
сихпомощьюпрактическихзадач; умение грамотно интерпретировать результаты
решения практических задач с помощью информационных технологий, применять
полученные результаты в практическойдеятельности.

149.2.8.Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего
образованияопределяютструктуруосновногосодержанияучебногопредметаввиде
следующихчетырёхтематическихразделов:

цифроваяграмотность; теоретическиеосновыинформатики;
алгоритмыипрограммирование;
информационныетехнологии.
149.2.9.В системе общего образования информатика признана обязательным

учебным предметом, входящим в состав предметной области «Математика и
информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению предметных
результатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, имеющих общее
содержательное ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовывать
углублённоеизучениеинформатикикакврамкахотдельныхклассов,такиврамках
индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое
взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По завершении
реализации программ углублённого уровня обучающиеся смогут детальнее освоить
материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов,
решатьзадачиболеевысокогоуровнясложности.

149.2.10.Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на
углубленномуровне,–204часа:в7классе–68часов(2часавнеделю),в8классе–
68часов(2часавнеделю),в9классе–68часов(2часавнеделю).
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149.3.Содержаниеобученияв7классе.
149.3.1.Цифроваяграмотность.
Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные
компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. Техника безопасности и
правилаработынакомпьютере.

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная
и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики
мобильныхустройств,средствабиометрическойаутентификации.

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения
компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры.
Параллельные вычисления. Персональный компьютер. Процессор и его
характеристики (тактовая частота, разрядность). Оперативная память.
Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных
(оперативная память компьютера, жёсткий диск и твердотельный накопитель,
постояннаяпамятьсмартфона)искоростьдоступадляразличныхвидовносителей.

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение.
Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана
программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные
программы.Свободноепрограммноеобеспечение.

Файлы и папки (каталоги). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные
размеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга, фотография,
записьпесни,видеоклип,полнометражныйфильм).

Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки, каталога).
Путькфайлу(папке,каталогу).

Файловый менеджер. Работа с файлами и папками (каталогами): создание,
копирование,перемещение,переименованиеиудалениефайловипапок(каталогов).
Поискфайлов.

Архивацияданных.Использованиепрограмм-архиваторов.
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Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для
защитыотвирусов.

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт.
Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации
поключевымсловамипоизображению.Достоверностьинформации,полученнойиз
Интернета.

Современныесервисыинтернет-коммуникаций.
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в

Интернете.СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете.
149.3.2.Теоретическиеосновыинформатики.
Информация – одно из основных понятий современной науки. Информация как

сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как
данные,которыемогутбытьобработаныавтоматизированнойсистемой.

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и
процессов с помощью дискретных данных. Информационные процессы – процессы,
связанныесхранением,преобразованиемипередачейданных.

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов.
Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный
алфавит. Количество различных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины
в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество
различныхсловфиксированнойдлинывалфавитеопределённоймощности.

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом
алфавите,кодоваятаблица,декодирование.

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном
алфавите.

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества
информации–двоичныйразряд.Байт,килобайт,мегабайт,гигабайт.

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. Искажение
данныхприпередаче.
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Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка
ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование
сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода.
Информационныйобъёмтекста.

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB, CMYK, HSL. Глубина
кодирования.Палитра.

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка
информационногообъёмаграфическихданныхдлярастровогоизображения.

Кодированиезвука.Разрядностьичастотадискретизации.Количествоканалов
записи.Оценкаинформационногообъёмазвуковыхфайлов.

149.3.3.Алгоритмыипрограммирование.
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления

исполнителем.
Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде

блоксхемы,программа).
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть
зависимостьпоследовательностивыполняемыхдействийотисходныхданных.

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и
невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и
составныеусловия.

Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом повторений, с
условиемвыполнения,спеременнойцикла.

Вспомогательные алгоритмы. Использование параметров для изменения
результатовработывспомогательныхалгоритмов.

Анализалгоритмовдляисполнителей.
Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и

логическиеошибки.Отказы.
Системакоординатвкомпьютернойграфике.Изменениецветапикселя.
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Графические примитивы: отрезок, прямоугольник, окружность (круг). Свойства
контура (цвет, толщина линии) и заливки. Построение изображений из
графическихпримитивов.

Использование циклов для построения изображений. Штриховка замкнутой
области простой формы (прямоугольник, треугольник с основанием, параллельным
осикоординат).

Принципы анимации. Использование анимации для имитации движения
объекта.Управленияанимациейспомощьюклавиатуры.

149.3.4.Информационныетехнологии.
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка,

слово,символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и

форматированиятекстов.Правиланаборатекста.
Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые,

с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства
абзацев: границы, абзацный отступ, интервалы, выравнивание. Стилевое
форматирование.

Структурирование информации с помощью списков и таблиц.
Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекстовыедокументы.Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений
текстом.Включениевтекстовыйдокументдиаграммиформул.

Параметры страницы, нумерация страниц. Добавление в документ
колонтитулов,ссылок.

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста.
Оптическоераспознаваниетекста.Компьютерныйперевод.Использованиесервисов
Интернетедляобработкитекста.

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование
графическихпримитивов.

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых
фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями
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(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и
контрастности.

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами
текстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторных
рисунковвдокументы.

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекста
иизображений.Работаснесколькимислайдами.

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки.
149.4.Содержаниеобученияв8классе.
149.4.1.Теоретическиеосновыинформатики.
Позиционные и непозиционные системы счисления. Алфавит. Основание.

Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных
вдругихсистемахсчисления.

Римскаясистемасчисления.
Двоичнаясистемасчисления.Переводнатуральныхчиселвдвоичнуюсистему

счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной
системывдвоичнуюидесятичнуюсистемыиобратно.Шестнадцатиричнаясистема
счисления. Перевод чисел из шестнадцатиричной системы в двоичную,
восьмеричнуюидесятичнуюсистемыиобратно.

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления.Представление целых чисел в Р-ичных системах счисления. Арифметические
операциивР-ичныхсистемахсчисления.

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные
и составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое
умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое
отрицание), «исключающее или» (сложение по модулю 2), «импликация»
(следование), «эквиваленция» (логическая равнозначность). Приоритет логических
операций. Определение истинности составного высказывания при известных
значениях истинности входящих в него элементарных высказываний.
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Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построение
таблиц истинности логических выражений. Упрощение логических выражений.
Законыалгебрылогики.Построениелогическихвыраженийпотаблицеистинности.

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.
Сумматор.

149.4.2.Алгоритмыипрограммирование.
Язык программирования (Python, C++, Java, C#). Система программирования:

редактортекстапрограмм,транслятор,отладчик.
Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные

переменные.
Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от
деления.Проверкаделимостиодногоцелогочисланадругое.

Операциисвещественнымичислами.Встроенныефункции.
Случайные(псевдослучайные)числа.
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом

языке программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и
четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.
Логическиепеременные.

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений
величин,отладочныйвывод,выборточкиостанова.

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего
делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в
позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.
Разложениенатуральногочисланапростыесомножители.

Циклспеременной.Алгоритмпроверкинатуральногочисланапростоту.
Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма

при заданном множестве входных данных, определение возможных входных
данных,приводящихкданномурезультату.
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Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего
арифметического, минимального и максимального значений элементов
последовательности,удовлетворяющихзаданномуусловию.

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.
Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке.
Встроенныефункциидляобработкистрок.

Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеиотладка
программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых
массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Java, C#): заполнение
числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода
чисел, нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в
массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих
заданномуусловию,нахождениеминимального(максимального)элементамассива.

Понятиеосложностиалгоритмов.
149.4.3.Информационныетехнологии.
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска
максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка и
фильтрация данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма,
круговаядиаграмма,точечнаядиаграмма).Выбортипадиаграммы.

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и
смешаннаяадресация.

149.5.Содержаниеобученияв9классе.149.5.1.Цифроваяграмотность.
ГлобальнаясетьИнтернет.IP-адресаузлов.Сетевоехранениеданных.Методы

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете.
Большиеданные(интернет-данные,вчастностиданныесоциальныхсетей).

Разработка веб-страниц. Язык HTML. Структура веб-страницы. Заголовок и
тело страницы. Логическая разметка: заголовки, абзацы. Разработка страниц,
содержащихрисунки,спискиигиперссылки.



371

Программа - 03

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной
безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила
безопасной аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные
стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и
криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы
сетевойактивности).

Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: коммуникационные
сервисы (почтовая служба, видеоконференции и другие сервисы), справочные
службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления
программногообеспечения.Сервисыгосударственныхуслуг.

Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов
(онлайн-офисы).Программноеобеспечениекаквеб-сервис:онлайновыетекстовыеи
графическиередакторы,средыразработкипрограмм.

149.5.2.Теоретическиеосновыинформатики.
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и
дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствие
моделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования.

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения.
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.

Разработка однотабличной базы данных. Составление запросов к базе данных с
помощьювизуальногоредактора.

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы.
Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа.
Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная
вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей в
направленномациклическомграфе.

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева.
Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.
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Понятие математической модели. Задачи, решаемые с
помощью
математического(компьютерного)моделирования.Отличиематематическоймодели
отнатурноймоделииотсловесного(литературного)описанияобъекта.

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение
математической модели, программная реализация, тестирование, проведение
компьютерногоэксперимента,анализегорезультатов,уточнениемодели.

149.5.3.Алгоритмыипрограммирование.
Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные алгоритмы (подпрограммы,

процедуры, функции). Параметры как средство изменения результатов работы
подпрограммы.Результатфункции.Логическиефункции.

Рекурсия. Рекурсивные подпрограммы (процедуры, функции). Условие
окончания рекурсии (базовые случаи). Применение рекурсии для перебора вариантов.

Сортировка массивов. Встроенные возможности сортировки выбранного
языкапрограммирования.Сортировкапонесколькимкритериям(уровням).

Двоичныйпоисквупорядоченноммассиве.
Двумерные массивы (матрицы). Основные алгоритмы обработки двумерных

массивов (матриц): заполнение двумерного массива случайными числами и с
использованием формул, вычисление суммы элементов, минимума и максимума
строки,столбца,диапазона,поискзаданногозначения.

Динамическое программирование. Задачи, решаемые с помощью
динамического программирования: вычисление функций, заданных рекуррентной
формулой,подсчётколичествавариантов,выбороптимальногорешения.

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых
датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования
принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами, в том
числе в робототехнике. Примеры роботизированных систем (система управления
движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода,
автоматизированное управление отоплением дома, автономная система управления
транспортнымсредствомидругиесистемы). 149.5.4.Информационныетехнологии.
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Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт
значений,отвечающихзаданномуусловию.Обработкабольшихнаборовданных.

Динамическоепрограммированиевэлектронныхтаблицах.
Численное моделирование в электронных таблицах. Численное решение

уравненийспомощьюподборапараметра.Поископтимальногорешения.
Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны,

региона.
Открытыеобразовательныересурсы.Профессии,связанныесинформатикойи

информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик
мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения,
специалистпоанализуданных,системныйадминистратор.

Знакомство с перспективными направлениями развития информационных
технологий (на примере искусственного интеллекта и машинного обучения).
Системыумногогорода(компьютерноезрениеианализбольшихданных).

149. 6.Планируемые результаты освоения информатики
(углублённый уровень)науровнеосновногообщегообразования.
149.6.1.Изучение информатики на уровне основного общего образования

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета.

149.6.2.Личностные результаты имеют направленность на решение задач
воспитания,развитияисоциализацииобучающихсясредствамиучебногопредмета.

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования
уобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультатывчасти:

1) патриотическоговоспитания:
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному

наследию, понимание значения информатики как науки в жизни современного
общества, владение достоверной информацией о передовых мировых и

отечественных достижениях в области информатики и информационных
технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации

современногообщества;
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2) духовно-нравственноговоспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного

выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания
последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в
томчислевИнтернете;

3) гражданскоговоспитания:
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в

коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде,
готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных,
познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию
и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с
учётомосознанияпоследствийпоступков; 4) ценностейнаучногопознания:

сформированность мировоззренческих представлений об информации,
информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих
современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих
базовуюосновудляпониманиясущностинаучнойкартинымира;
интерескобучениюипознанию,любознательность,готовностьиспособность к
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в
дальнейшем; овладение основными навыками исследовательской деятельности,
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление
совершенствовать пути достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия;

сформированность информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,
разнообразными средствами информационных технологий, а также умения
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересысвоейпознавательнойдеятельности; 5) формированиякультурыздоровья:
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осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью,
установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения
требований безопасной эксплуатации средств информационных и
коммуникационныхтехнологий; 6) трудовоговоспитания:

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах
профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и
информационными технологиями, основанными на достижениях науки
информатикиинаучно-техническогопрогресса; осознанный выбор и построение
индивидуальной траектории образования и
жизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей; 7)

экологическоговоспитания:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения,

в том числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных
технологий;

8) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,

соответствующих деятельности возраста, норм и правил общественного поведения,
форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в
виртуальномпространстве.

149.6.3.Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпо
информатике отражают овладение универсальными учебными действиями –
познавательными,коммуникативными,регулятивными.
149.6.3.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1)базовыелогическиедействия:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические
рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии)
ивыводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и
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схемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; самостоятельно выбирать способ
решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать
наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенныхкритериев).
2)базовыеисследовательскиедействия:

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать
искомоеиданное;
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе
исследования; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.

3)работасинформацией:
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения

поставленнойзадачи;
применять различные методы и инструменты при поиске и отборе информации

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать

информациюразличныхвидовиформпредставления; самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иными
графическимиобъектамииихкомбинациями; оцениватьдостоверностьинформации
покритериям,предложенным учителем
илисформулированнымсамостоятельно;

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.
149.6.3.2.Овладение универсальными учебными коммуникативными

действиями: 1)общение:
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,

обнаруживатьразличиеисходствопозиций; публично представлять результаты
выполненного опыта (эксперимента,
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исследования,проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом
задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять
устные и письменные текстысиспользованиемиллюстративныхматериалов.

2)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
совместнойработы;

выполнять свою часть работы с информацией или информационным
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и
координируясвоидействиясдругимичленамикоманды; оценивать качество своего
вклада в общий информационный продукт по
критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлениюотчётапередгруппой.

149.6.3.3.Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:1)самоорганизация:
выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения;
ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное

принятиерешений,принятиерешенийвгруппе); самостоятельно составлять алгоритм
решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом
имеющихся ресурсов и
собственныхвозможностей,аргументироватьвыборвариантарешениязадачи;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об
изучаемомобъекте;
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проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать
ответственностьзарешение. 2)самоконтроль(рефлексия):
владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;
даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при
решенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в
произошедшейситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых
обстоятельств,
изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.
3)эмоциональныйинтеллект:
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.
4)принятиесебяидругих:
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях

открытогодоступаклюбымобъёмаминформации.
149.6.4.Предметные результаты освоения программы по информатике на

углублённомуровненауровнеосновногообщегообразования.
149.6.4.1.К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы

умения:
демонстрировать владение основными понятиями: информация, передача,

хранениеиобработкаинформации,алгоритм,использоватьихдлярешенияучебных
ипрактическихзадач;

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам,
демонстрироватьпонимание(пояснятьсущность)основныхпринциповкодирования
информации различной природы: числовой, текстовой (в различных современных
кодировках),графической(врастровомивекторномпредставлении),аудио,видео;
сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать
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единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных;
оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и
видеофайлов; приводить примеры современных устройств хранения и передачи

данных,
сравниватьихколичественныехарактеристики; получать и использовать информацию
о характеристиках персонального компьютера и его основных элементах (процессор,
оперативная память, долговременнаяпамять,устройствавводаивывода); соотносить
характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его
помощью; выделять основные этапы в истории развития компьютеров, основные
тенденцииразвитияинформационныхтехнологий,втомчислеглобальныхсетей;
ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное
имя файла (папки, каталога), путь к файлу (папке, каталогу) по имеющемуся
описаниюфайловойструктурынекоторогоинформационногоносителя); работать с
файловой системой персонального компьютера и облачными хранилищами с
использованием графического интерфейса: создавать, копировать,
перемещать,переименовывать,удалятьиархивироватьфайлыикаталоги; соблюдать
требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ, иметь представление
о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя, уметь применять
методы профилактики заболеваний, связанных с
использованиемцифровыхустройств;
соблюдатьсетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправапри работе с
приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные
стратегииповедениявсети; использовать различные средства защиты от вредоносного
программного обеспечения, обеспечивать личную безопасность при использовании
ресурсов сети
Интернет, в том числе защищать персональную информацию от
несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты
данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов
использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след,
аутентичностьсубъектовиресурсов,опасностьвредоносногокода); искать
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информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам и по изображению),
критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности
и общества распространения вредоносной информации, в
томчислеэкстремистскогоитеррористическогохарактера;
пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов;

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций, цифровые
сервисыгосударственныхуслуг,цифровыеобразовательныесервисы; 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
видеблок-схемы; разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на
компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и
вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот,
Черепашка,Чертёжник; представлять результаты своей деятельности в виде
структурированных иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций,
демонстрируя владение умениями и навыками использования информационных и
коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и
анализа различных видов информации, формировать личное информационное
пространство.

149.6.4.2.К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы
умения: пояснять различия между позиционными и непозиционными системами
счисления; записывать, сравнивать и производить арифметические операции над

целыми
числамивпозиционныхсистемахсчисления; оперировать понятиями «высказывание»,

«логическая операция», «логическое
выражение»; записывать логические выражения с использованием дизъюнкции,
конъюнкции, отрицания, импликации и эквиваленции, определять истинность
логических выражений при известных значениях истинности входящих в него
переменных; строить таблицы истинности для логических выражений, строить
логические
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выраженияпотаблицамистинности;
упрощатьлогическиевыражения,используязаконыалгебрылогики;
приводитьпримерылогическихэлементовкомпьютера;
уметьвыбиратьподходящийалгоритмдлярешениязадачи;
оперировать понятиями: переменная, тип данных, операция присваивания,

арифметическиеилогическиеоперации,включаяоперациицелочисленногоделения
иостаткаотделения; использовать константы и переменные различных типов
(числовых – целых и вещественных, логических, символьных), а также содержащие
их выражения, использоватьоператорприсваивания;
записыватьлогическиевыражениянаизучаемомязыкепрограммирования;
анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений, определять
возможныевходныеданные,приводящиекопределённомурезультату; создавать и
отлаживать программы на современном языке программирования общего назначения
(Python, С++, Java, C#), реализующие алгоритмы обработки
числовыхданныхсиспользованиемветвлений(нахождениеминимумаимаксимума из
двух, трёх и четырёх чисел, решение квадратного уравнения, имеющего
вещественныекорни); создавать и отлаживать программы на современном языке
программирования общего назначения из приведённого выше списка, реализующие
алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов с переменной,
циклов с условиями (алгоритмы нахождения наибольшего общего делителя двух
натуральных чисел, проверки натурального числа на простоту, разложения
натурального числа на простые сомножители, выделения цифр из натурального
числа); создавать и отлаживать программы на современном языке программирования
общего назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы
обработки потока данных (вычисление количества, суммы, среднего
арифметического, минимального и максимального значений элементов числовой
последовательности,удовлетворяющихзаданномуусловию); создавать и отлаживать
программы на современном языке программирования общего назначения из
приведённого выше списка, реализующие алгоритмы обработки символьных данных
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(посимвольная обработка строк, подсчёт частоты появления символа в строке,
использование встроенных функций для обработки строк);

создавать и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы
обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования
из приведённого выше списка: заполнение числового массива случайными числами,
в соответствии с формулой или путём ввода чисел, линейный поиск заданного
значения в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному
условию, нахождение суммы, минимального и максимального значений элементов
массива; использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации
числовыхданных,втомчислесвыделениемдиапазонатаблицыиупорядочиванием
(сортировкой)егоэлементов;создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с
использованием встроенных арифметических функций (суммирование, вычисление
среднего арифметического, поиск максимального и минимального значений),
абсолютной,относительнойисмешаннойадресации.

149.6.4.3.К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы
умения:
демонстрировать владение понятиями «модель», «моделирование»: раскрывать

их смысл, определять виды моделей, оценивать соответствие модели
моделируемому объекту и целям моделирования, использовать моделирование для

решенияучебныхипрактическихзадач; создавать однотабличную базу данных,
составлять запросы к базе данных с

помощьювизуальногоредактора; демонстрировать владение терминологией,
связанной с графами (вершина,

ребро,путь,длинаребраипути)идеревьями(корень,лист,высотадерева); использовать
графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры,
находить кратчайший путь в заданном графе, вычислять количество путей между
двумя вершинами в направленном ациклическом графе,
выполнятьпереборвариантовспомощьюдерева; строить несложные математические
модели и использовать их для решения задач с помощью математического
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(компьютерного) моделирования, понимать сущность этапов компьютерного
моделирования (постановка задачи, построение математической модели,
программная реализация, тестирование, проведение
компьютерногоэксперимента,анализегорезультатов,уточнениемодели); разбивать
задачи на подзадачи; создавать и отлаживать программы на современном языке
программирования общего назначения (Python, С++, Java, C#), реализующие
алгоритмы обработки числовых данных с использованием
подпрограмм(процедур,функций);
составлятьиотлаживатьпрограммынасовременномязыкепрограммирования общего
назначения из приведённого выше списка, реализующие несложные
рекурсивныеалгоритмы;
составлятьиотлаживатьпрограммынасовременномязыкепрограммирования общего
назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы
сортировкимассивов,двоичногопоискавупорядоченноммассиве;
составлятьиотлаживатьпрограммынасовременномязыкепрограммирования общего
назначения из приведённого выше списка, реализующие основные алгоритмы
обработки двумерных массивов (матриц): заполнение двумерного массива
случайными числами и с использованием формул, вычисление суммы элементов,
максимального и минимального значений элементов строки, столбца,
диапазона,поискзаданногозначения;
составлятьиотлаживатьпрограммынасовременномязыкепрограммирования общего
назначения из приведённого выше списка, реализующие простые приёмы
динамическогопрограммирования; выбирать способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с
использованием соответствующих программныхсредствобработкиданных;
использовать для обработки данных в электронных таблицах встроенные

функции(суммированиеиподсчётзначений,отвечающихзаданномуусловию);
использовать численные методы в электронных таблицах для решения задач из

разных предметных областей: численного моделирования, решения уравнений и
поискаоптимальныхрешений; разрабатыватьвеб-
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страницы,содержащиерисунки,спискиигиперссылки; приводить примеры сфер
профессиональной деятельности, связанных с информатикой,

программированием и современными
информационнокоммуникационнымитехнологиями; приводить примеры

перспективных направлений развития информационных
технологий,втомчислеискусственногоинтеллектаимашинногообучения; распознавать
попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и
криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг,фишинг).

150.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История».
150.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История»

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –
программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание
обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоистории.

150.2.Пояснительнаязаписка.
150.2.1.Программа учебного предмета «История» разработана с целью

оказанияметодическойпомощиучителюисториивсозданиирабочейпрограммыпо
учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и
активныеметодикиобучения.

150.2.2.Программаучебногопредмета«История»даетпредставлениеоцелях,
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержание,
предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам
итемамкурса.

150.2.3.Место учебного предмета «История» в системе основного общего
образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением,
воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. История
представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального,
созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом
самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня
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семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания
ипониманиячеловекаиобществавсвязипрошлого,настоящегоибудущего.

150.2.4.Целью школьного исторического образования является формирование
и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной
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, формирование личностной позиции по отношению к
прошломуинастоящемуОтечества.

150.2.5.Задачамиизученияисторииявляются:формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем
мире; овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества,
приособомвниманиикместуиролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе
демократическихценностейсовременногообщества; развитие способностей
обучающихся анализировать содержащуюся в
различныхисточникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике,
взаимосвязиивзаимообусловленности; формирование у обучающихся умений
применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в
современном поликультурном, полиэтничномимногоконфессиональномобществе.

150.2.6.Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в
5–9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется
предусмотреть 17 часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю
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России».
150.2.7.Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в

пределаходногоклассаможетварьироваться.
Таблица1

Структураипоследовательностьизучениякурсовврамкахучебногопредмета«История»
Класс Курсы в рамках учебного предмета «История»

Примерноеколичествоучебных часов
5 Всеобщая история. История Древнего мира 68
6 Всеобщая история. История Средних веков.

История России. От Руси к Российскому государству
23
45

7 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV—
XVII вв.
История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великогокняжества к царству

23

45

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII в.История России. Россия в конце XVII—XVIII вв.: от царствак империи
23
45

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало
ХХ в.
История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в.

68

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17
150.3.Содержаниеобученияв5классе.
150.3.1.ИсторияДревнегомира.
Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая
хронология(счетлет«дон.э.»и«н.э.»).Историческаякарта.

150.3.2.Первобытность.
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Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни
и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного.
Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения.
Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход
от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем
мире,верованияпервобытныхлюдей.Искусствопервобытныхлюдей.

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации.
150.3.3.Древниймир.Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего

мира.
150.3.3.1.ДревнийВосток.
Понятие«ДревнийВосток».Картадревневосточногомира.
150.3.3.2.ДревнийЕгипет.
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон,
вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия,
скотоводства,ремесел.Рабы.

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательные
походыфараонов;ТутмосIII.МогуществоЕгиптаприРамсесеII.

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы.
Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян
(астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие
Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).

150.3.3.3.ДревниецивилизацииМесопотамии.
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения.

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность.
Мифыисказания.

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы.
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Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные
сокровищаНиневии.Гибельимперии.

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города
Вавилона.

150.3.3.4.ВосточноеСредиземноморьевдревности.
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие

ремесёл, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская
колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и её население. Возникновение
Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные
предания.

150.3.3.5.Персидскаядержава.
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий,

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и
сатрапии,управлениеимперией.Религияперсов.

150.3.3.6.ДревняяИндия.
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие

городагосударства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство
Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев.
Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное
наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура,
научноепознание).

150.3.3.7.ДревнийКитай.
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия

жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь
Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь
в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие
ремесёл и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские
учения.Конфуций.Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев.Храмы.

150.3.3.8.ДревняяГреция.Эллинизм.
150.3.3.8.1.ДревнейшаяГреция.
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Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие
государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства
Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских
племён.ПоэмыГомера«Илиада»,«Одиссея».

150.3.3.8.2.Греческиеполисы.
Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие земледелия и

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос.
Великаягреческаяколонизация.Метрополиииколонии.

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их
значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство.
Организациявоенногодела.Спартанскоевоспитание.
Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при

Марафоне, её значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при
Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении,
приПлатеяхиМикале.Итогигреко-персидскихвойн.

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная
жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги.
УпадокЭллады.

150.3.3.8.3.КультураДревнейГреции.
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук.

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство:
архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр,
спортивныесостязания).ОбщегреческиеигрывОлимпии.

150.3.3.8.4.Македонскиезавоевания.Эллинизм.
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания
на Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические
государстваВостока.Культураэллинистическогомира.АлександрияЕгипетская.

150.3.3.9.ДревнийРим.
150.3.3.9.1.ВозникновениеРимскогогосударства.
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Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские
города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи
царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы.
Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом
Италии.

150.3.3.9.2.РимскиезавоеваниявСредиземноморье.
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение

Карфагена.УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.Римскиепровинции.
150.3.3.9.3.ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны.Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги.
Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие
армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти,
диктатура.БорьбамеждунаследникамиЦезаря.ПобедаОктавиана.

150.3.3.9.4.РасцветипадениеРимскойимперии.
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима:

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское
гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и
распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в
Константинополь.РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюиВосточнуючасти.

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной
Римскойимперии.

150.3.3.9.5.КультураДревнегоРима.
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон.

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура,
скульптура.Пантеон.

150.3.3.9.6.Обобщение.
ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира.
150.4.Содержаниеобученияв6классе.
150.4.1.Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков.
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150.4.1.1.Введение.
Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация

Средневековья.
150.4.1.2.НародыЕвропывраннееСредневековье.
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств.

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая
правда.Принятиефранкамихристианства.

Франкское государство в VIII‒IX вв. Усиление власти майордомов. Карл
Мартеллиеговоеннаяреформа.ЗавоеванияКарлаВеликого.Управлениеимперией.
«Каролингскоевозрождение».Верденскийраздел,егопричиныизначение.

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская
империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный
строй, завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского
королевства.ХристианизацияЕвропы.Светскиеправителиипапы.

150.4.1.3.ВизантийскаяимпериявVI‒ХIвв.
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры;

Юстиниан.Кодификациязаконов.ВнешняяполитикаВизантии.Византияиславяне.
Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование
и книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска,
иконопись).

150.4.1.4.АрабывVI‒ХIвв.
Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов.

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра.
Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и
распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка.
Расцветлитературыиискусства.Архитектура.

150.4.1.5.Средневековоеевропейскоеобщество.
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение.

Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная
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культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни.
Крестьянскаяобщина.

Города ‒ центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и
гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые
города-республики.Развитиеторговли.Ярмарки.ТорговыепутивСредиземноморье
инаБалтике.Ганза.Обликсредневековыхгородов.Образжизниибытгорожан.

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.
Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели,
участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины
возникновенияираспространения.Преследованиееретиков.
150.4.1.6.ГосударстваЕвропывХII‒ХVвв.

Усиление королевской власти в странах Западной Европы.
Сословнопредставительная монархия. Образование централизованных государств в
Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в
ХII‒ХV вв. Польско-литовское государство в XIV‒XV вв. Реконкиста и образование
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские
государства в XII‒XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого
Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия,
восстаниеУотаТайлера).ГуситскоедвижениевЧехии.

Византийская империя и славянские государства в ХII‒ХV вв. Экспансия турок-
османов.ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя.

150.4.1.7.КультурасредневековойЕвропы.
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер
культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский
фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие
знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их
творения.Изобретениеевропейскогокнигопечатания;И.Гутенберг.

150.4.1.8.СтраныВостокавСредниевека.



393

Программа - 03

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии),
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков,
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные,
борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть
императоров и управление сёгунов. Индия: раздробленность индийских
княжеств,вторжениемусульман,Делийскийсултанат.

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные
искусстваиремесла.

150.4.1.9.ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека.
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозныеверования,культура.Появлениеевропейскихзавоевателей.
150.4.1.10.Обобщение.
ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков.
150.4.2.ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству.
150.4.2.1.Введение.
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской

истории.ИсточникипоисторииРоссии.
150.4.2.2.Народы и государства на территории нашей страны в древности.

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э.
Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство.

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от
присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и
скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное
общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей
в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль в распространении
культурныхвзаимовлияний.Появлениепервоговмиреколёсноготранспорта.

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтыс.дон.э.Скифыи
скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья.
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Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму.
Дербент.

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о
славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на
три ветви ‒ восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы.
Их соседи ‒ балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный
строй и политическая организация. Возникновение княжеской
власти.Традиционныеверования.

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский
каганат,Хазарскийкаганат,ВолжскаяБулгария.

150.4.2.3.РусьвIX‒началеXIIв.
150.4.2.3.1.ОбразованиегосударстваРусь. Исторические условия
складывания русской государственности: природно-климатический фактор и
политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой
политическойиэтническойкартыконтинента.
ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства.
Русь.СкандинавынаРуси.НачалодинастииРюриковичей.
ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусские

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной
торговле.Путь«изварягвгреки».Волжскийторговыйпуть.Языческийпантеон.

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси.
150.4.2.3.2.РусьвконцеX‒началеXIIв.Территорияинаселениегосударства Русь

(Русская земля). Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера
Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориальнополитическая
структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече.
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира
Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская
церковь.

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.
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Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы.
Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская

Правда,церковныеуставы.
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-
иКипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в
культурныхконтактахРусииВизантии.

150.4.2.3.3.Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном
контексте. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства.
Кирилломефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение
грамотности, берестяныеграмоты.

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения
летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения
Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового
строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София
Новгородская.Материальнаякультура.Ремесло.Военноеделоиоружие.

150.4.2.4.РусьвсерединеXII‒началеXIIIв.
Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. Важнейшие

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская,
Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус:
Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя
политикарусскихземель.

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во
Владимире,церковьПокрованаНерли,ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского.

150.4.2.5.РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII‒XIVв.
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Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.
Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских
земель после монгольского нашествия. Система зависимости
русскихземельотордынскихханов(такназываемоеордынскоеиго).

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и
включениевегосоставчастирусскихземель.Северо-западныеземли:Новгородская и
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород
инемецкаяГанза.

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.
АлександрНевский.ВзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-ВосточнойРуси.
Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы.
Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Закреплениепервенствующегоположениямосковскихкнязей.

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в
ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и
преподобныйСергийРадонежский.

150.4.2.5.1. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в
XIII‒XV вв. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура.
Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во
второйполовинеXIVв.,нашествиеТимура.

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство.
Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство.
Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории
Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их роль в системе торговых и
политическихсвязейРусисЗападомиВостоком.

150.4.2.5.2. Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине
мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное
взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации
(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии).
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Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний
Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство.
ФеофанГрек.АндрейРублёв.

150.4.2.6.ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв.
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском
княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.:
политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли
Москвы в православном мире. Теория «Москва ‒ третий Рим». Иван III.
Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение
международных связей Московского государства. Принятие общерусского
Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в
устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул
ирегалии;дворцовоеицерковноестроительство.МосковскийКремль.

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 Русского государства. Летописание: общерусское
и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.
Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь
горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковскийпериоды.

150.4.2.7.Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории
своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и
процессовотечественнойистории.

150.4.2.8.Обобщение.
150.5.Содержаниеобученияв7классе.
150.5.1.Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV‒XVIIв.
150.5.1.1.Введение.
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Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории
Новоговремени.

150.5.1.2.Великиегеографическиеоткрытия.
Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами

морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор
1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание
Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в
Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной
Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические,
экономические и культурные последствия Великих географических
открытийконцаXV‒XVIв. 150.5.1.3.ИзменениявевропейскомобществевXVI‒XVIIвв.

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление
мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. Распространение
наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения
всословнойструктуреобщества,появлениеновыхсоциальныхгрупп.Повседневная
жизньобитателейгородовидеревень.

150.5.1.4.РеформацияиконтрреформациявЕвропе.
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер.

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение
протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической
церквипротивреформационногодвижения.Контрреформация.Инквизиция.

150.5.1.5.ГосударстваЕвропывXVI‒XVIIвв.
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности.

Борьбазаколониальныевладения.Началоформированияколониальныхимперий.
Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя

политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в
Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской
революции.

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления
страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598
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г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский
абсолютизмприЛюдовикеXIV.

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и
деревнях.Огораживания.УкреплениекоролевскойвластиприТюдорах.ГенрихVIII
икоролевскаяреформация.«Золотойвек»ЕлизаветыI.

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы
революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение
революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской
парламентскоймонархии.

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и
вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских
народов.ОбразованиеРечиПосполитой.

150.5.1.6.МеждународныеотношениявXVI‒XVIIвв.
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами.

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на
торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование
державыавстрийскихГабсбургов.Тридцатилетняявойна.Вестфальскиймир.

150.5.1.7.ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя.
Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное

Возрождение.МирчеловекавлитературераннегоНовоговремени.М.Сервантес,У.
Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский
театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира. Выдающиеся учёные и их открытия (Н.
Коперник,И.Ньютон).Утверждениерационализма.

150.5.1.8.СтраныВостокавXVI‒XVIIвв.
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный:

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская
армия. Индия при ВеликихМоголах. Начало проникновения европейцев. ОстИндские
компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства.
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Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть,
установление сёгуната Токугава, укрепление централизованного государства.

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в
XVI‒XVIIвв.

150.5.1.9.Обобщение.
ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени.
150.5.2.История России. Россия в XVI‒XVII вв.: от Великого княжества к

царству.
150.5.2.1.РоссиявXVIв.
150.5.2.1.1.Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III.Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской,

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление
великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети
XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с
КрымскимиКазанскимханствами,посольствавевропейскиегосударства.

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых
приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. «Малая
дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система
кормлений.Государствоицерковь.

150.5.2.1.2.Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской.
Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной
системы.

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами.
Губнаяреформа.Московскоевосстание1547г.Ереси.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная
рада»: её состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере
народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения.
Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа ‒ формирование органов
местногосамоуправления.
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Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение
ослужбе».ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств.Значениевключения
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским
ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война:
причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты
поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское
ханство.НачалоприсоединениякРоссииЗападнойСибири.

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди.
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о
«заповедныхлетах».Формированиевольногоказачества.

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.
СосуществованиерелигийвРоссийскомгосударстве.Русскаяправославнаяцерковь.
Мусульманскоедуховенство.

Опричнина, дискуссия о её 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.

150.5.2.1.3.Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Борьба за власть в
боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества.
Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в
Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских
крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об
«урочныхлетах».ПресечениецарскойдинастииРюриковичей.

150.5.2.2.СмутавРоссии.
150.5.2.2.1.Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении
боярства.Голод1601-1603гг.иобострениесоциально-экономическогокризиса.



402

Программа - 03

150.5.2.2.2.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах.
Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание
1606г.иубийствосамозванца.

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на
территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под
Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией
и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад
тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против
России.ОборонаСмоленска.

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польсколитовского

гарнизона в Москву. Подъём национально-освободительного движения. Патриарх
Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами.

Первоеивтороеземскиеополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками.«Совет
всеяземли».ОсвобождениеМосквыв1612г.

150.5.2.2.3.Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении
государственности. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Борьба с
казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со
Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью
Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского
перемириясРечьюПосполитой.ИтогиипоследствияСмутноговремени.

150.5.2.3.РоссиявXVIIв.
150.5.2.3.1.Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича.

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли
Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ
Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация
земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство
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Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его
конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование
религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена
местничества.Налоговая(податная)реформа.

150.5.2.3.2.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры.
Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной
специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый
уставы.ТорговлясевропейскимистранамииВостоком.
150.5.2.3.3.Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые
иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. ПсковскоНовгородское
восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и

территория его распространения. Денежная реформа 1654 г.
Медныйбунт.ПобегикрестьяннаДонивСибирь.ВосстаниеСтепанаРазина.

150.5.2.3.4.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление
дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская
война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой:
противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с
Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.
Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и
Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война
1656-1658гг.иеёрезультаты.Укреплениеюжныхрубежей.

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор.
Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с
маньчжурамииимпериейЦин(Китаем).

150.5.2.3.5.Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха
Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание
Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия
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Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири.
Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли.
Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения.
Формированиемногонациональнойэлиты.

150.5.2.4.КультурноепространствоXVI–XVIIвв.
Изменения в картине мира человека в XVI‒XVII вв. и повседневная жизнь.

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия.
Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения
страны.

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой.
Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий,
Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский,
Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа
иконописи.Парсуннаяживопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка
Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени.
Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая
слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и
Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля ‒ первое учебное пособие по
истории.

150.5.2.5.НашкрайвXVI‒XVIIвв.
150.5.2.6.Обобщение.
150.6.Содержаниеобученияв8классе.
150.6.1.Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв.

150.6.1.1.Введение.
150.6.1.2.ВекПросвещения.
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Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и
распространениеидейрационализма.АнглийскоеПросвещение;Д.ЛоккиТ.Гоббс.
Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция ‒ центр
Просвещения. Философские и политические идеи Ф.Вольтера, Ш.Монтескьё,
Ж.Руссо. «Энциклопедия» (Д.Дидро, Ж.Д’Аламбер). Германское Просвещение.
Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение
представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов».

150.6.1.3.ГосударстваЕвропывXVIIIв.150.6.1.3.1.Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские
монархии. Просвещённый абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в
отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь.
Секуляризацияцерковныхземель.Экономическаяполитикавласти.Меркантилизм.

150.6.1.3.2.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и
виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения
и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным.
Социальные и экономические последствия промышленного переворота.
Условиятрудаибытафабричныхрабочих.Движенияпротеста.Луддизм.

150.6.1.3.3.Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого
порядка.Попыткипроведенияреформ.Королевскаявластьисословия.

150.6.1.3.4.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли
в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий.
Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы
просвещённого абсолютизма. Итальянские государства: политическая
раздробленность.УсилениевластиГабсбурговнадчастьюитальянскихземель.

150.6.1.3.5.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы
внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление
Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными
владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения
колонийполитикойметрополий.

150.6.1.4.БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость.
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Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских
переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы.
Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных
отношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие».
Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые
сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Д.Вашингтона.
Принятие Декларации независимости (1776).
Переломввойнеиеёзавершение.ПоддержкаколонистовсостороныРоссии.Итоги
Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах
(1791).Значениезавоеваниясевероамериканскимиштатаминезависимости.

150.6.1.5.ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв.
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции.

Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения
и деятели революции (Ж.Дантон, Ж-П.Марат). Упразднение монархии и
провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских
монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент
и «революционный порядок управления». Комитет общественного спасения.
М.Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против
церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение
Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь
1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции.

150.6.1.6.ЕвропейскаякультуравXVIIIв.
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков,

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение
географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.:
жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко,
рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы,
произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей
городовидеревень.

150.6.1.7.МеждународныеотношениявXVIIIв.
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Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в
международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). Династические
войны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой.
Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные
захватыевропейскихдержав.

150.6.1.8.СтраныВостокавXVIIIв.
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки
проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов.
Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского
владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских
императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин;
отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в.
Сёгуны и дайме. Положение сословий.КультурастранВостокавXVIIIв.
150.6.1.9.Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв.
150.6.2.ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII‒XVIIIв.:отцарствакимперии.

150.6.2.1.Введение.
150.6.2.2.РоссиявэпохупреобразованийПетраI.
150.6.2.2.1.Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконце 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 преобразований. Азовские походы.
Великоепосольствоиегозначение.СподвижникиПетраI.

150.6.2.2.2.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур.
Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и
корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма.
Таможенныйтариф1724г.Введениеподушнойподати.

150.6.2.2.3.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия,
повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах.
Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским



408

Программа - 03

сословиям:расширениеихправвместномуправлениииусилениеналоговогогнета.
Положениекрестьян.Переписинаселения(ревизии).

150.6.2.2.4.Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и
Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы
надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления.
Генеральныйрегламент.Санкт-Петербург‒новаястолица.

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота.Рекрутскиенаборы.
150.6.2.2.5.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение

Синода.Положениеинославныхконфессий.
150.6.2.2.6.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича
Алексея.

150.6.2.2.7.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны.
Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под
Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса
ГангутиостроваГренгам.Ништадтскиймириегопоследствия.ЗакреплениеРоссии
наберегахБалтики.ПровозглашениеРоссииимперией.КаспийскийпоходПетраI.

150.6.2.2.8.Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование
светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной
Европы.Привлечениеиностранныхспециалистов.Введениеновоголетоисчисления,
гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание
сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии
наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи.
Скульптураиархитектура.Памятникираннегобарокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.
Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые
формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные
праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании.
Изменениявположенииженщин.
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Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в
русскойкультуре.

150.6.2.3.РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты.
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры
А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны
Иоанновны.Кабинетминистров.РольЭ.Бирона,А.И.Остермана,А.П.Волынского,
Б.Х.Минихавуправлениииполитическойжизнистраны.

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход
Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.
Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков.
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
международныхконфликтах1740-1750-хгг.УчастиевСемилетнейвойне.

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня
1762г.

150.6.2.4.Россияв1760-1790-хгг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI.
150.6.2.4.1.Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи

Просвещения. «Просвещённый абсолютизм», его особенности в России.
Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии.
Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций.
Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Положение сословий. Дворянство ‒ «первенствующее сословие» империи.
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского
купечествавналоговойсфереигородскомуправлении.
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Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на
окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска
Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по
привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии,
Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к
неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу.
Башкирскиевосстания.Формированиечертыоседлости.150.6.2.4.2.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.
Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной
деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное
хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономикестраны.

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков
в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение
крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских
промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства
хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских
династий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохоровы,Демидовыидругие.

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны.
Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие
Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская,
Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в
Европеивмире.Обеспечениеактивноговнешнеторговогобаланса.

150.6.2.4.3.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве.
Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и
антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и
Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие
общественноймысли.

150.6.2.4.4.Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные
задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю.
Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы
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российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного
Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых
городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.
Потёмкин.ПутешествиеЕкатериныIIнаюгв1787г.

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до
начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях
сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с
империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков
за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко.

150.6.2.4.5.Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику
страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских
привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещённого
абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства
и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трёхдневной
барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной
знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11
марта1801г.

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и
Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в
Средиземномморе.

150.6.2.5.КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные
идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И.
Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.
Радищевиего«ПутешествиеизПетербургавМоскву».

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран
Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров
европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в
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развитие русской культуры учёных, художников, мастеров, прибывшихиз-
зарубежа.Усилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаи
историческомупрошломуРоссиикконцустолетия.

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской
усадьбы.Духовенство.Купечество.Крестьянство.

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение
страны ‒ главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая
Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки.
Российско-американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.
Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка.
Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении
российскойнаукииобразования.

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание
«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в городе СанктПетербурге
и г. Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные
учебные заведения для юношества из дворянства. Московский
университет‒первыйроссийскийуниверситет.

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга,
формирование его городского плана. Регулярный характер застройки города
СанктПетербурга и других городов. Барокко в архитектуре города Москвы и города
Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в
стилеклассицизмавобеихстолицах.В.И.Баженов,М.Ф.Казаков,Ф.Ф.Растрелли.

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.
Академия художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета
в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве вконцестолетия.

150.6.2.6.НашкрайвXVIIIв.
150.6.2.7.Обобщение.
150.7.Содержаниеобученияв9классе.
150.7.1.Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX‒началоХХв.

150.7.1.1.Введение.
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150.7.1.2.ЕвропавначалеXIXв.
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы.

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика
Наполеона в завоёванных странах. Отношение населения к завоевателям:
сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение
Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения.
СозданиеСвященногосоюза.

150.7.1.3.Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.:
экономика,социальныеотношения,политическиепроцессы.

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.
Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических
идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные
движения в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных,
радикальныхполитическихтеченийипартий.

150.7.1.4.Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-егг.
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика.

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание
освободительныхдвижений.ОсвобождениеГреции.Европейскиереволюции1830г.
и1848-1849гг.Возникновениеираспространениемарксизма.

150.7.1.5.СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ‒началеХХв.
150.7.1.5.1.Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира».

Рабочее движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная
империя;доминионы.

150.7.1.5.2.Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.
Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг.
Парижскаякоммуна.

150.7.1.5.3.Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель.
К.Кавур, Д.Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор
ЭммануилII.
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150.7.1.5.4.Германия. Движение за объединение германских государств. О.
Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи.
Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов
иколониальныезахваты.

150.7.1.5.5.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй
половинеXIX‒началеXXв.Габсбургскаяимперия:экономическоеиполитическое

развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение
дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы:

борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война
18771878гг.,еёитоги.

150.7.1.5.6.Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская
война (1861-1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн.
ВосстановлениеЮга.ПромышленныйроствконцеXIXв.

150.7.1.5.7.Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы
иСШАвконцеXIX‒началеХХв.

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция.
Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в
промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи.
Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп.
Рабочеедвижениеипрофсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий.

150.7.1.6.СтраныЛатинскойАмерикивXIX‒началеХХв.
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д.
Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние
США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм.
Проблемымодернизации.Мексиканскаяреволюция1910-1917гг.:участники,итоги,
значение.

150.7.1.7.СтраныАзиивХIХ‒началеХХв.
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150.7.1.7.1.Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава.
«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в
экономикеисоциальныхотношениях.Переходкполитикезавоеваний.

150.7.1.7.2.Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов.
«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция
1911-1913гг.СуньЯтсен.

150.7.1.7.3.Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения
реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция
1908-1909гг.

150.7.1.7.4.Революция1905-1911г.вИране.
150.7.1.7.5.Индия.Колониальныйрежим.Индийскоенациональноедвижение.

Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением британской короны.
Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского
национальногоконгресса.Б.Тилак,М.К.Ганди.

150.7.1.8.НародыАфрикивХIХ‒началеХХв.
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления против
колонизаторов.Англо-бурскаявойна.

150.7.1.9.РазвитиекультурывXIX‒началеХХв.
Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ в.

Революциявфизике.Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,
психологииисоциологии.

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях
труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX ‒ начала ХХ в.
Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм.
Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и
театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и
творчество.

150.7.1.10.МеждународныеотношениявXIX‒началеXXв.
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Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы
великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные
захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира.
Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков
великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные
конфликты и войны в конце XIX ‒ начале ХХ в. (испано-американская война, русско-
японскаявойна,боснийскийкризис).Балканскиевойны.
150.7.1.11.Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв.

150.7.2.ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX‒началеXXв.
150.7.2.1.Введение.

150.7.2.2.Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм.
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы.

Негласныйкомитет.Реформыгосударственногоуправления.М.М.Сперанский.
Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг.

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии.
Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. ‒
важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его
решения.Священныйсоюз.ВозрастаниеролиРоссиивевропейскойполитикепосле
победынадНаполеономиВенскогоконгресса.

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская
конституция1815г.Военныепоселения.

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации:
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание

декабристов14декабря1825г.
150.7.2.3.Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм.
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. Государственная
регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая
полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании.
Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841
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гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие,
народность».Формированиепрофессиональнойбюрократии.

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и
Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и
революциивЕвропе.Восточныйвопрос.РаспадВенскойсистемы.Крымскаявойна.
ГероическаяоборонаСевастополя.Парижскиймир1856г.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 административные, торговые и
промышленныецентры.Городскоесамоуправление.

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов
в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль:
официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической
мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой
философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и
Европа как центральный пункт общественных дебатов.

150.7.2.4.КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской
музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники.
Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского
географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская
культуракакчастьевропейскойкультуры.

150.7.2.5.НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь

и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).
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Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного
управлениянаокраинахимперии.ЦарствоПольское.Польскоевосстание1830-1831
гг.ПрисоединениеГрузиииЗакавказья.Кавказскаявойна.ДвижениеШамиля.

150.7.2.6.СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII.
Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и гражданскому

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская община.
Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления.

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение
начал всесословности в правовом строе страны. Конституционныйвопрос.

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-
1878гг.РоссиянаДальнемВостоке.

150.7.2.7.Россияв1880-1890-хгг.
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития

России. Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика
консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности.
Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права университетов
и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через
государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной
территории.

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и
новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость
помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы
крестьянипомещиков.Дворяне-предприниматели.

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической
и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий
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вопрос и его особенности в России. Государственные,
общественныеичастнопредпринимательскиеспособыегорешения.

150.7.2.8.КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление
массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения.
Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть

мировой культуры. Становление национальной научной школы и её вклад в
мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и
градостроительство.

150.7.2.9.Этнокультурныйобликимперии.
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны.

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения
народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная
политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание
1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье.
Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии
Русскойправославнойцерквииеезнаменитыемиссионеры.

150.7.2.10.Формирование гражданского общества и основные направления
общественныхдвижений.

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование,
суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность.
Студенческоедвижение.Рабочеедвижение.Женскоедвижение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,
дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли.
Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России.
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Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское
движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция.
Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды.
«Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Черный передел» и «Народная
воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование
социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение
рабочегокласса».IсъездРСДРП.

150.7.2.11.РоссиянапорогеХХв.
150.7.2.11.1.На пороге нового века: динамика и противоречия развития.

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики.
Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в
индустриализации страны. Россия ‒ мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная
характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского
землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе.
Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение
светскойэтикиикультуры.

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и
национально-культурныедвижения.

150.7.2.11.2.Россия в системе международных отношений. Политика на
Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура.
Цусимскоесражение.

150.7.2.11.3.Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало
парламентаризмавРоссии.НиколайIIиегоокружение.ДеятельностьВ.К.Плевена посту
министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз
освобождения».Банкетнаякампания.

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов.
Деятельностьпрофессиональныхреволюционеров.Политическийтерроризм.
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«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян,
средних городских слоёв, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская
политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной
системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры.
Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры).
Социалдемократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты,
октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с
революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в
Москве. Особенности революционныхвыступленийв1906-1907гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I
Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.
ДеятельностьIиIIГосударственнойдумы:итогииуроки.

150.7.2.11.4.Общество и власть после революции. Уроки революции:
политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин:
программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная
дума.Идейно-политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъём.

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней
России.Россиявпреддвериимировойкатастрофы.

150.7.2.11.5.Серебряный век российской культуры. Новые явления в
художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль
жизни.ЛитератураначалаXXв.Живопись.

«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициии
новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского
кинематографа.

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между
образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения
гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России
началаXXв.вмировуюкультуру.

150.7.2.12.НашкрайвXIX‒началеХХв.
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150.7.2.13.Обобщение.
150. 8.Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне

основногообщегообразования.
150.8.1.Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся:1)в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации,
своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины‒
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,
проживающихвроднойстране;

2)в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и
примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей
гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов
других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,
местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,
дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и
природнойсреде;

3)в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных
духовнонравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности
и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания
последствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;

4)в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как
знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном
опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий
прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как
важной составляющей современного общественного сознания;
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5)в сфере эстетического воспитания: представление о культурном
многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения
ценностейобществаисредствакоммуникации;пониманиеценностиотечественного и
мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного
творчества;уважениеккультуресвоегоидругихнародов;

6)в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание
ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на основе примеров
из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного
развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху
Возрождения)ивсовременнуюэпоху;

7)в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения
трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества;
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных
профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;
определение сферы профессионально-ориентированных интересов,
построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпланов;

8)в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта
взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера
экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей
среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности;

9)всфереадаптациикменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:
представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте
адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной
деятельностидляконструктивногоответанаприродныеисоциальныевызовы.

150.8.2.В результате изучения истории на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,
регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность.
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150.8.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем);
выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; раскрыватьпричинно-
следственныесвязисобытий;
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;
формулироватьиобосновыватьвыводы.
150.8.2.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных
действий:

определятьпознавательнуюзадачу;
намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала,

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять
реконструкциюисторическихсобытий;

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсязнанием;
определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата;
представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,

эссе,презентация,реферат,учебныйпроектидругие).
150.8.2.3.У обучающегося будут сформированы умения работать с

информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература,
и н т е р н е т - р е с у р сы и д р у г и е ) ‒ и з в л е к а т ь и нф о рм а ц июи з и с т о ч н и к а ;
различатьвидыисточниковисторическойинформации;

высказыватьсуждениеодостоверностиизначенииинформацииисточника(по
критериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно).

150.8.2.4.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть
коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и
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современноммире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого,
раскрывать

различиеисходствовысказываемыхоценок;выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании,
письменномтексте;

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;
осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и

социальномокружении.
150.8.2.5.У обучающегося будут сформированы умения совместной

деятельности:
осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработыкак

эффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей; планировать и осуществлять
совместную работу, коллективные учебные

проектыпоистории,втомчисле‒нарегиональномматериале; определять свое участие в
общей работе и координировать свои действия с

другимичленамикоманды.
150.8.2.6.У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных

универсальныхучебныхдействий:
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и
определениеспособарешения); владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление
самоконтроля, рефлексии и
самооценкиполученныхрезультатов; вносить коррективы в свою работу с учётом
установленных ошибок, возникшихтрудностей.

150.8.2.7.У обучающегося будутсформированы умения в сфер е
эмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих:

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях
междулюдьми;

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(в
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историческихситуацияхиокружающейдействительности); регулировать способ
выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений
другихучастниковобщения.
150.8.3.Предметные результаты освоения программы по истории на уровне

основногообщегообразованиядолжныобеспечивать:
1)умение определять последовательность событий, явлений, процессов;

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами,
событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и
истории России, определять современников исторических событий, явлений,
процессов;

2)умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в
различныеисторическиеэпохи;

3)овладение историческими понятиями и их использование для решения
учебныхипрактическихзадач;

4)умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об
историческихсобытиях,явлениях,процессахисторииродногокрая,историиРоссии и
мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических
явлений,процессовизнаниенеобходимыхфактов,дат,историческихпонятий;

5)умение выявлять существенные черты и характерные признаки
историческихсобытий,явлений,процессов;

6)умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,
временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессовизучаемогопериода,их
взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в.
(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад
СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с
Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий;

7)умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные
историческиеэпохи;
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8)умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку
зрения с использованием фактического материала, в том числе используя
источникиразныхтипов;

9)умение различать основные типы исторических источников: письменные,
вещественные,аудиовизуальные;

10)умениенаходитьикритическианализироватьдлярешенияпознавательной
задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного
края),оцениватьихполнотуидостоверность,соотноситьсисторическимпериодом;
соотносить извлечённую информацию с информацией из других источников при
изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную
информациюприработесисторическимиисточниками;

11)умение читать и анализировать историческую карту (схему);
характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические события,
явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической
карте(схеме),синформациейиздругихисточников;

12)умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической
информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем,
диаграмм;

13)умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности
поиск исторической информации в справочной литературе, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для решения
познавательныхзадач,оцениватьполнотуиверифицированностьинформации;

14)приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей,идеимираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур,
уважениякисторическомунаследиюнародовРоссии.

150.8.4.Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по
истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам
познавательной деятельности обучающихся при изучении истории, от работы с
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хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении,
социальнойпрактике.

150.8.4.1.Предметные результаты изучения учебного предмета «История»включают:
1)целостные представления об историческом пути человечества, разных

народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России
вмировойистории;

2)базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и
всемирнойистории;

3)способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и
явленийпрошлогоисовременности;

4)умение работать с основными видами современных источников исторической
информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные
особенности и достоверность с применением метапредметного подхода;

5)умение работать историческими (аутентичными) письменными,
изобразительными и вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать,
систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию,
определятьинформационнуюценностьизначимостьисточника;

6)способность представлять описание (устное или письменное) событий,
явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их
участников,основанноеназнанииисторическихфактов,дат,понятий;

7)владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности
историческихличностейвотечественнойивсемирнойистории;

8)способность применять исторические знания как основу диалога в
поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной
и религиозной принадлежности на основе ценностей современного
российскогообщества;
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9)осознание необходимости сохранения исторических и культурных
памятниковсвоейстраныимира;
10)умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлого
сважнейшимисобытиямиХХ‒началаXXIв.

150.8.5.Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том
числе введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю
России», предваряющего систематическое изучение отечественной истории
XX‒XXIвв.в10-11классах.Изучениеданногомодуляпризваносформироватьбазу для
овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России
Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная
война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение
КрымасРоссиейв2014г.).

150.8.6.Предметные результаты изучения истории носят комплексный
характер, в них органично сочетаются познавательно-исторические,
мировоззренческиеиметапредметныекомпоненты.

150.8.7.Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных
обучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих
основныхгруппах:

1)знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки
и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей
истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и
длительностьисторическихсобытий;

2)знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место,
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
группировать(классифицировать)фактыпоразличнымпризнакам;

3)работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах,
на электронных носителях и других): читать историческую карту с использованием
на легенду, находить и показывать на исторической карте территории государств,
маршруты передвижений значительных групп людей, места
значительныхсобытийидругие.
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4)работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных
источников): проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные
разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об
информационной(художественной)ценностиисточника;

5)описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об
исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни,
занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание исторических
объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной
литературы,макетовидругое;

6)анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт
источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие
явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать
исторические события, явления, определять в них общее и различия;
излагатьсужденияопричинахиследствияхисторическихсобытий;

7)работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и
личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы
лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать)
свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории;
составлять характеристику исторической личности (по предложенному или
самостоятельносоставленномуплану);

8)применение исторических знаний и умений: опираться на исторические
знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий,
использовать знания об истории и культуре своего и других народов как основу
диалогавполикультурнойсреде,способствоватьсохранениюпамятниковисториии
культуры.

150.8.8.Приведенный перечень предметных результатов по истории служит
ориентиром для планирования и организации познавательной деятельности
обучающихся при изучении истории (в том числе ‒ разработки системы
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познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися
результатов.

Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представлены в виде
общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно
способствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию
единой линии развития познавательной деятельности обучающихся. Данные ниже
результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий ‒ учебниками,
настеннымииэлектроннымикартамииатласами,хрестоматиямиидругими.

150.8.9.Предметныерезультатыизученияисториив5классе.
150.8.9.1.Знаниехронологии,работасхронологией:
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до

нашейэры,нашаэра); называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по
дате

устанавливатьпринадлежностьсобытияквеку,тысячелетию; определять длительность
и последовательность событий, периодов истории
Древнегомира,вестисчётлетдонашейэрыинашейэры.
150.8.9.2.Знаниеисторическихфактов,работасфактами:

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты
важнейшихсобытийисторииДревнегомира;

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку.
150.8.9.3.Работасисторическойкартой:
находить и показывать на исторической карте природные и исторические

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего
мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших
историческихсобытий),используялегендукарты; устанавливать на основе
картографических сведений связь между условиями
средыобитаниялюдейиихзанятиями.

150.8.9.4.Работасисторическимиисточниками: называть и различать основные
типы исторических источников (письменные,
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визуальные,вещественные),приводитьпримерыисточниковразныхтипов; различать
памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в
последующиеэпохи,приводитьпримеры; извлекать из письменного источника
исторические факты (имена, названия событий, даты и другие); находить в
визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы;
раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения.
150.8.9.5.Историческоеописание(реконструкция):
характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности;
рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках;
рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах

ихбиографии,роливисторическихсобытиях); давать краткое описание памятников
культуры эпохи первобытности и

древнейшихцивилизаций.
150.8.9.6.Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
раскрывать существенные черты государственного устройства древних

обществ, положения основных групп населения, религиозных верований людей в
древности; сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты;
иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами;
объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории.

150.8.9.7.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего
отношениякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого:

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней
истории,приводимыевучебнойлитературе; высказывать на уровне эмоциональных

оценок отношение к поступкам людей
прошлого,кпамятникамкультуры.

150.8.9.8.Применениеисторическихзнаний:
раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимость

сохраненияихвсовременноммире; выполнять учебные проекты по истории
Первобытности и Древнего мира (в
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том числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные
результатывформесообщения,альбома,презентации.

150.8.10.Предметныерезультатыизученияисториив6классе.
150.8.10.1.Знаниехронологии,работасхронологией:
называть даты важнейших событий Средневековья, определять их

принадлежностьквеку,историческомупериоду; называть этапы отечественной и
всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки (периоды
Средневековья, этапы становления и развития
Русскогогосударства);

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и
всеобщейистории.

150.8.10.2.Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты

важнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииэпохиСредневековья;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление

систематическихтаблиц).
150.8.10.3.Работасисторическойкартой:
находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду

карты;даватьсловесноеописаниеихместоположения; извлекать из карты информацию
о территории, экономических и культурных центрах Руси и других государств в
Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей ‒ походов,
завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековойистории.

150.8.10.4.Работасисторическимиисточниками:
различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи,

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного
происхождения); характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника;

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода
событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий
историческихсобытий); находить в визуальном источнике и вещественном
памятнике ключевые
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символы,образы; характеризовать позицию автора письменного и визуального
исторического

источника.
150.8.10.5.Историческоеописание(реконструкция):

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в
эпохуСредневековья,ихучастниках; составлять краткую характеристику
(исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей истории
средневековой эпохи (известные
биографическиесведения,личныекачества,основныедеяния); рассказывать об образе
жизни различных групп населения в средневековых
обществахнаРусиивдругихстранах; представлять описание памятников материальной

и художественной культуры
изучаемойэпохи.

150.8.10.6.Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и

политическогостроянаРусиивдругихгосударствах,ценностей,господствовавших
всредневековыхобществах,представленийсредневековогочеловекаомире; объяснять
смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе
отечественнойивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторических
событий,ситуаций; объяснять причины и следствия важнейших событий
отечественной и
всеобщейисторииэпохиСредневековья(находитьвучебникеиизлагатьсужденияо
причинах и следствиях исторических событий, соотносить объяснение причин и
следствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах); проводить синхронизацию
и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей
истории (по предложенному плану), выделять черты сходстваиразличия.

150.8.10.7.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего
отношениякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого:
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излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в
учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;
высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи
сучетомисторическогоконтекстаивосприятиясовременногочеловека.

150.8.10.8.Применениеисторическихзнаний:
объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран

эпохиСредневековья,необходимостьсохраненияихвсовременноммире; выполнять
учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на
региональномматериале).

150.8.11.Предметныерезультатыизученияисториив7классе.
150.8.11.1.Знаниехронологии,работасхронологией:
называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их

хронологическиерамки; локализовать во времени ключевые события отечественной
и всеобщей истории XVI‒XVII вв., определять их принадлежность к части века
(половина, треть,четверть); устанавливать синхронность событий отечественной и
всеобщей истории XVI‒XVIIвв.

150.8.11.2.Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты

важнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв.; группировать,
систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их
принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).

150.8.11.3.Работасисторическойкартой:использовать историческую карту как источник информации о границах России
и других государств, важнейших исторических событиях и процессах
отечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв.; устанавливать на основе карты связи
между географическим положением
страныиособенностямиееэкономического,социальногоиполитическогоразвития.

150.8.11.4.Работасисторическимиисточниками:
различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные,
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литературныеидругие); характеризовать обстоятельства и цель создания источника,
раскрывать его

информационнуюценность; проводить поиск информации в тексте письменного
источника, визуальных и

вещественныхпамятникахэпохи; сопоставлять и систематизировать информацию из
нескольких однотипных

источников.
150.8.11.5.Историческоеописание(реконструкция):

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории
XVI‒XVIIвв.,ихучастниках; составлять краткую характеристику известных
персоналий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты
биографии, личные качества, деятельность); рассказывать об образе жизни различных
групп населения в России и других
странахвраннееНовоевремя; представлять описание памятников материальной и

художественной культуры
изучаемойэпохи.

150.8.11.6.Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
раскрывать существенные черты экономического, социального и

политического развития России и других стран в XVI‒XVII вв., европейской
реформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, революций
XVI‒XVIIвв.вевропейскихстранах;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе
отечественнойивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторических
событий,ситуаций; объяснять причины и следствия важнейших событий
отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом тексте и
излагать суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение
причин иследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах); проводить
сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории
(раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций,
выделятьчертысходстваиразличия).
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150.8.11.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего
отношениякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого:

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и
всеобщей истории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять,
начемосновываютсяотдельныемнения; выражать отношение к деятельности
исторических личностей XVI‒XVII вв. с
учётомобстоятельствизучаемойэпохиивсовременнойшкалеценностей.

150.8.11.8.Применениеисторическихзнаний:
раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу

Новоговремени,какменяютсясосменойисторическихэпохпредставлениялюдейо
мире,системыобщественныхценностей; объяснять значение памятников истории и
культуры России и других стран
XVI‒XVIIвв.длявремени,когдаонипоявились,идлясовременногообщества; выполнять

учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII
вв.(втомчисленарегиональномматериале).

150.8.12.Предметныерезультатыизученияисториив8классе.
150.8.12.1.Знаниехронологии,работасхронологией: называть даты важнейших
событий отечественной и всеобщей истории XVIII

в.;определятьихпринадлежностькисторическомупериоду,этапу;устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории
XVIIIв.

150.8.12.2.Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты

важнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.; группировать,
систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к
историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы,схемы.

150.8.12.3.Работасисторическойкартой:
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате

значительных социально-экономических и политических событий и процессов
отечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.
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150.8.12.4.Работасисторическимиисточниками:
различать источники официального и личного происхождения,

публицистические произведения (называть их основные виды, информационные
особенности);

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его
информационнуюценность; извлекать, сопоставлять и систематизировать
информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из
взаимодополняющих письменных, визуальныхивещественныхисточников.

150.8.12.5.Историческоеописание(реконструкция): рассказывать о ключевых
событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в.,ихучастниках; составлять
характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и
всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и
дополнительныхматериалов; составлять описание образа жизни различных групп
населения в России и
другихстранахвXVIIIв.;представлять описание памятников материальной и художественной культуры
изучаемойэпохи(ввидесообщения,аннотации).

150.8.12.6.Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
раскрывать существенные черты экономического, социального и

политическогоразвитияРоссииидругихстранвXVIIIв.,изменений,происшедших в
XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, промышленного переворота
в европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения,
революций XVIII в., внешней политики Российской империи в
системемеждународныхотношенийрассматриваемогопериода; объяснять смысл
ключевых понятий, относящихся к данной эпохе
отечественнойивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторических
событий,ситуаций; объяснять причины и следствия важнейших событий
отечественной и
всеобщейисторииXVIIIв.(выявлятьвисторическомтекстесужденияопричинахи
следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий,
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представленноевнесколькихтекстах); проводить сопоставление однотипных событий
и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся
черты исторических ситуаций,выделятьчертысходстваиразличия).

150.8.12.7.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего
отношениякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого:

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной
и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора,
приводимыеаргументы,оцениватьстепеньихубедительности); различать в описаниях
событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в
том числе для разных социальных слоев), выражать своеотношениекним.

150.8.12.8.Применениеисторическихзнаний: раскрывать (объяснять), как
сочетались в памятниках культуры России XVIII

в.европейскиевлиянияинациональныетрадиции,показыватьнапримерах; выполнятьучебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в
томчисленарегиональномматериале).

150.8.13.Предметныерезультатыизученияисториив9классе.
150.8.13.1.Знаниехронологии,работасхронологией:
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов

отечественнойивсеобщейисторииXIX‒началаXXв.;выделятьэтапы(периоды)в
развитииключевыхсобытийипроцессов; выявлять синхронность (асинхронность)
исторических процессов
отечественнойивсеобщейисторииXIX‒началаXXв.; определять последовательность
событий отечественной и всеобщей истории
XIX‒началаXXв.наосновеанализапричинно-следственныхсвязей.

150.8.13.2.Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших

событийотечественнойивсеобщейисторииXIX‒началаXXв.; группировать,
систематизировать факты по самостоятельно определяемому
признаку(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическим
основаниямидругим),составлятьсистематическиетаблицы.



440

Программа - 03

150.8.13.3.Работасисторическойкартой:
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате

значительных социально-экономических и политических событий и процессов
отечественнойивсеобщейисторииXIX‒началаXXв.; определять на основе карты
влияние географического фактора на развитие
различныхсфержизнистраны(группыстран).

150.8.13.4.Работасисторическимиисточниками:
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников

следующие материалы: произведения общественной мысли, газетную
публицистику,программыполитическихпартий,статистическиеданныеидругие;
определятьтипивидисточника(письменного,визуального);

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной
группе,общественномутечениюидругим; извлекать, сопоставлять и
систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей
истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных,
визуальныхивещественныхисточников; различать в тексте письменных
источников факты и интерпретации событий

прошлого.
150.8.13.5.Историческоеописание(реконструкция):
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных материалов
(устно,письменновформекороткогоэссе,презентации); составлять развернутую
характеристику исторических личностей XIX ‒ начала XX в. с описанием и оценкой
их деятельности (сообщение, презентация, эссе);

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и
другихстранахвXIX‒началеXXв.,показываяизменения,происшедшиевтечение
рассматриваемогопериода; представлять описание памятников материальной и
художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их
создании технических и художественныхприемовидругое.

150.8.13.6.Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
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раскрывать существенные черты экономического, социального и
политического развития России и других стран в XIX ‒ начале XX в., процессов
модернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций в
рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода и
участиявнихРоссии; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной
эпохе
отечественнойивсеобщейистории;соотноситьобщиепонятияифакты; объяснять
причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒
начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о
причинахиследствияхсобытий,систематизироватьобъяснениепричиниследствий
событий, представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое
отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий;
проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и
всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты
исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем
объяснялосьсвоеобразиеситуацийвРоссии,другихстранах).

150.8.13.7.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего
отношениякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого:

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным
вопросам отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.,
объяснять,чтомоглолежатьвихоснове; оценивать степень убедительности
предложенных точек зрения,
формулироватьиаргументироватьсвоемнение; объяснять, какими ценностями
руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных
ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.

150.8.13.8.Применениеисторическихзнаний:
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе

памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объяснять,
в чём заключалось их значение для времени их создания и для современногообщества;
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX ‒



442

Программа - 03

началаХХв.(втомчисленарегиональномматериале); объяснять, в чем состоит наследие
истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и
аргументировать своё отношение к культурному
наследиювобщественныхобсуждениях.

150.9.Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии».150.9.1.Пояснительнаязаписка.
Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее

‒ Программа модуля) составлена на основе положений и требований к освоению
предметных результатов программы основного общего образования, представленных
в ФГОС ООО, с учётом федеральной рабочей программы воспитания, Концепции
преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы.

150.9.1.1.Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую
историюРоссии».

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе
основного общего образования определяется его познавательным и
мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровня
основного общего образования. Содержание учебного модуля, его воспитательный
потенциал призван 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, позволит создать основу для овладения знаниями об основных этапах и
событияхновейшейисторииРоссиинауровнесреднегообщегообразования.

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю
России» образовательная организация вправе использовать материалы
всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направленные на
сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных
преступленийнацистоввгодыВеликойОтечественнойвойны1941–1945гг.

150.9.1.2.Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет
также историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи
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17 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации».

способность и готовность к защите исторической правды и сохранению
историческойпамяти,противодействиюфальсификацииисторическихфактов17.

Программа модуля является основой планирования процесса освоения
обучающимися предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей
сважнейшимисобытиямиНовейшегопериодаисторииРоссии.

150.9.1.3.Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю
России»:

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем
мире; владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при
особомвниманиикместуиролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе;
воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,гражданственности,уваженияк своему
Отечеству ‒ многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе
демократическихценностейсовременногообщества; развитие способностей
обучающихся анализировать содержащуюся в
различныхисточникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике,
взаимосвязиивзаимообусловленности; формирование у обучающихся умений
применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в
современном поликультурном, полиэтничномимногоконфессиональномобществе;
формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к
прошлому,ноикнастоящемуроднойстраны.

150.9.1.4.Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю
России».

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван
обеспечивать достижение образовательных результатов при изучении истории на
уровнеосновногообщегообразования.
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ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на
развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные,
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, их
взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в.;
характеризоватьитогииисторическоезначениесобытий».

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван
познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России,
предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ начала XXI в. в 10-
11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации
федеральной рабочей программы воспитания и организации внеурочной
деятельности педагоги получат возможность опираться на представления
обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их
предпосылках(истоках),главныхитогахизначении.

150.9.1.5.Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть
реализованвдвухвариантах:

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения
обучающимися предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей
с важнейшими событиями Новейшего периода истории России (в курсе «История
России», включающем темы модуля). В этом случае предполагается, что в
тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля «Введение в
Новейшую историю России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с
темами, содержащимися в программе по истории. При таком варианте реализации
модуля количество часов на изучение курса История
Россиив9классерекомендуетсяувеличитьна17учебныхчасов; в виде целостного
последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по
выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
обучающихся (рекомендуемый объём – 17 учебныхчасов).
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Таблица2Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса
Программа курса «История России»

(9 класс)
Примерноеколичествочасов

Программа учебного модуля
«Введение в Новейшую историю

России»
Введение 1 Введение
Первая российская революция19051907 гг. 1 Российская революция 1917—1922 гг.

Отечественная война 1812 г. ‒важнейшее событие российской имировой истории XIX в. Крымскаявойна. Героическая оборонаСевастополя

2 Великая Отечественная война1941-1945 гг.

Социальная и правовая модернизация
страны при Александре II.
Этнокультурный облик империи.Формирование гражданскогообщества и основные направленияобщественных движений

19 Распад СССР. Становление новой
России (1992-1999 гг.)

На пороге нового века Возрождение страны с 2000-х гг.
Крымская война. Героическая
оборона Севастополя.
Общество и власть после революции.Уроки революции: политическаястабилизация и социальныепреобразования. П. А. Столыпин:программа системных реформ,масштаб и результаты

3 Воссоединение
Крыма с Россией

Обобщение 1 Итоговое повторение

150.9.2.Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю
России».

Таблица3Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостногоучебногокурса
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№ Темы курса
Примерноеколичествочасов

1 Введение 1
2 Российская революция 1917—1922 гг. 5
2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4
3 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 2
4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение

Крыма с Россией
3

5 Итоговое повторение 2
150.9.2.1.Введение.
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей

историистраны(с1914г.понастоящеевремя).Важнейшиесобытия,процессыХХ‒
началаXXIв.

150.9.2.2.Российскаяреволюция1917—1922гг.
Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.:

общенациональныйкризис.
ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколаяII.
Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители.

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического
кризиса.Угрозатерриториальногораспадастраны.

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель.
Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение
Временногоправительства ивзятие властибольшевиками.Советское правительство
(Совет народных комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование
РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как добровольного
союзанародовРоссии.

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция.
ПолитикабелыхправительствА.В.Колчака,А.И.ДеникинаиП.Н.Врангеля.
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Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные
событиявРоссииглазамисоотечественниковимира.Русскоезарубежье.

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю
народовРоссии.

150.9.2.3.ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг.
План«Барбаросса»ицелигитлеровскойГерманииввойнесСССР.Нападение на

СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны.
«Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и
перестройкаэкономикинавоенныйлад.

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв
германскихплановмолниеноснойвойны.

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления
Ленинграда.

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на
территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост.
Гитлеровскиелагеряуничтожения(лагерясмерти).

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская
битва.БитванаКурскойдуге.

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм
советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу.
Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные
герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных
конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную
борьбусврагом.

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская
наступательнаяоперация(операция«Багратион»)КраснойАрмии.

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие
Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин.
Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественнойвойны.
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Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй мировой
войны.

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой
Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции.
Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы
СССРвВеликойОтечественнойвойне.

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных
военных
преступниковихпособников(Нюрнбергский,ТокийскийиХабаровскийпроцессы).

ПопыткиискаженияисторииВтороймировойвойныиролисоветскогонарода в
победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция Российской
Федерацииозащитеисторическойправды.

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы
Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города
воинскойславы»,«Городатрудовойдоблести»,атакжедругихмерах,направленных
наувековечиваниепамятиоВеликойПобеде.

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне1941–1945гг.ПараднаКраснойплощадиипраздничныешествиявчестьДня
Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк»
в России и за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй
мировойвойны.

150.9.2.4.РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.).
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном
суверенитетеРСФСР.

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР.
ИзбраниеБ.Н.ЕльцинаПрезидентомРСФСР.

Объявление государственной независимости союзными республиками.
Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых
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Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на
международнойарене.

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира.
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-1993

гг.).РеферендумпопроектуКонституции.
России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеёзначение.
Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в

стране. Совершенствование новой российской государственности. Угроза
государственномуединству.

Россиянапостсоветскомпространстве.СНГиСоюзноегосударство.Значение
сохраненияРоссиейстатусаядернойдержавы.

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина.
150.9.2.5.Возрождениестраныс2000-хгг.
150.9.2.5.1.Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и

укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В.
Путина. Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая
интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление
Вооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные национальныепроекты.

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях.
ОтношениясСШАиЕвросоюзом.

150.9.2.5.2.ВоссоединениеКрымасРоссией.
Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг.

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости
АвтономнойРеспубликиКрымигородаСевастополя(11марта2014г.).Подписание
Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014
г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым
игородафедеральногозначенияСевастополя».
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ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия.
150.9.2.5.3.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 короновирусной
пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского
моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие).
ПоддержкаодарённыхдетейвРоссии(образовательныйцентр«Сириус»идругие).

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРоссии(2020г.).
Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной

Республики(2022г.).
Значение исторических традиций и культурного наследия для современной

России. Воссоздание Российского исторического общества (далее ‒ РИО) и
Российского военно-исторического общества (далее ‒ РВИО). Исторические парки
«Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха
Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы
на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский
проект«Безсрокадавности».НовыеинформационныересурсыоВеликойПобеде.

150.9.2.6.Итоговоеповторение.
ИсторияродногокраявгодыреволюцийиГражданскойвойны.
Нашиземляки‒героиВеликойОтечественнойвойны(1941-1945гг.).
НашрегионвконцеXX‒началеXXIвв.
Трудовыедостиженияродногокрая.
150.9.3.Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в

НовейшуюисториюРоссии».
150.9.3.1.Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными

при освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии».
150.9.3.2.Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю

России» способствует процессу формирования внутренней позиции личности как
особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом,
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готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных ценностных
ориентаций.

150.9.3.3.Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю
России» ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества
обучающегося, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и
при реализации направлений воспитательной деятельности образовательной
организациивсферах:

1)гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей
гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов
других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,
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
образовательнойорганизации;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности;

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, памятникам и символам воинской славы,
традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране;

3)духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и
нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и
поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых
норм с учетом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных
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поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и
общественногопространства.

150.9.3.4.Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю
России» также ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций
‒ в области эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения к
здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования правилам
безопасногоповедениявИнтернет-среде,активноеучастиеврешениипрактических
задач социальной направленности, уважение к труду и результатам трудовой
деятельности, готовность к участию в практической деятельности экологической
направленности.

150.9.3.5.При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую
историю России» обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания,
освоение системы научных представлений об основных закономерностях развития
общества, расширение социального опыта для достижения индивидуального и
коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и читательской
культурой, основными навыками исследовательской деятельности. Важным также
является подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды,
стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других.

150.9.3.6. В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую
историю России» у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность.

150.9.3.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение
ключевыхсобытийипроцессовНовейшейисторииРоссии; выявлять причинно-
следственные, пространственные и временные связи (при наличии) изученных ранее
исторических событий, явлений, процессов с историей РоссииXX‒началаXXIв.;
выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахсучётом
предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
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критериидляклассификации; выявлять дефициты информации, данных, необходимых
для решения
поставленнойзадачи; проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с
использованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить
логические рассуждения; самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи.

150.9.3.6.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных
действий:

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомое
иданное; формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; проводить по самостоятельно

составленному плану небольшое исследование
поустановлениюпричинно -следственныхсвязейсобытийипроцессов ;

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам

проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки
достоверностиполученныхвыводовиобобщений; прогнозировать возможное
дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в аналогичных или
сходных ситуациях, выдвигать предположения об
ихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.

150.9.3.6.3.У обучающегося будут сформированы умения работать синформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и
заданныхкритериев; выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм представления (справочная,
н а у ч н о п о п у л я р н а я л и т е р а т у р а , и н т е р н е т - р е с у р с ы и д р у г и е ) ;
находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту
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жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной графикойиихкомбинациями; оценивать
надёжность информации по критериям, предложенным или
сформулированнымсамостоятельно;

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.
150.9.3.6.4.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и
письменныхтекстах;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных
знаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к
собеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; умение
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; 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, исторических источников и другие.

150.9.3.6.5.У обучающегося будутсформированы умения в
части регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, в
группе,групповой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его
часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его
части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения
новых знаний об изучаемом объекте; проводить выбор и брать
ответственностьзарешение; проявлять способность к самоконтролю, самомотивации
и рефлексии, к
оценкеиизменениюситуации; объяснять причины достижения (недостижения)
результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить
позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе
новых обстоятельств,
изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям;

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях
междулюдьми;

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(в
историческихситуацияхиокружающейдействительности); регулировать способ

выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений
другихучастниковобщения.150.9.3.6.6.У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения
групповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;
приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё
достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместнойработы;
планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять
задачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы); выполнять
свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и
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координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать
качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; сравнивать
результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность
кпредоставлениюотчётапередгруппой.

150.9.3.7. В составе предметных результатов по освоению программы модуля
следует выделить: представления 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
различныхучебныхижизненныхситуациях.

151.Федеральная рабочая программа по учебному предмету
«Обществознание».

151.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету
«Обществознание» (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее
соответственно – программа по обществознанию, обществознание) включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения
программыпообществознанию.

151.2.Пояснительнаязаписка.
151.2.1.Программа по обществознанию составлена на основе положений и

требований к результатам освоения основной образовательной программы,
представленныхвФГОСООО,всоответствиисконцепциейпреподаванияучебного
предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей программы
воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации
обязательнойчастиООПООО.

151.2.2.Обществознаниеиграетведущуюрольввыполненииобразовательной
организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный
предмет позволяет последовательно раскрывать обучающимся подросткового
возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в



457

Программа - 03

современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства
игражданскогообщества,регулирующиеэтивзаимодействиясоциальныенормы.

151.2.3.Изучение обществознания, включающего знания о российском
обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах
конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и
гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности,
готовностикслужениюОтечеству,приверженностинациональнымценностям.

151.2.4.Привлечение при изучении обществознания различных источников
социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной
культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой
вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения,
осмысливать,преобразовыватьиприменятьих.

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир
культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению
собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих
возможностейиосознаниюсвоегоместавобществе.

151.2.5.Целямиобществоведческогообразованиянауровнеосновногообщего
образованияявляются:

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым
ценностямнашегонарода; развитие у обучающихся понимания приоритетности
общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым
в Конституции
РоссийскойФедерацииизаконодательствеРоссийскойФедерации; развитие личности
на исключительно важном этапе её социализации ‒ в подростковом возрасте,
становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к
высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности;
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формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее
современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся
подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об основных сферах
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих
общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; владение умениями
функционально грамотного человека (получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для
участиявжизнигражданскогообществаигосударства); создание условий для освоения
обучающимися способов успешного взаимодействия с различными политическими,
правовыми, финансовоэкономическими и другими социальными институтами для
реализации личностного
потенциалавсовременномдинамичноразвивающемсяроссийскомобществе;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в
общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и
действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и
средствамизащитеправопорядкавобществе.

151.2.6.В соответствии с учебным планом основного общего образования
обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных
учебныхчасовсоставляет136часов,по1часувнеделюпри34учебныхнеделях.

151.3.Содержаниеобученияв6классе.
151.3.1.Человекиегосоциальноеокружение.
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные).
Способностичеловека.
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Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаи
формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности
подростковоговозраста.

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и
социальнаяпозиция.

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение).
Познаниечеловекоммираисамогосебякаквиддеятельности.

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности
обучающегося.

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков.
Общениевсовременныхусловиях.

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в
группе.Межличностныеотношения(деловые,личные).

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные
традиции.Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка.

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных
отношениях.

151.3.2.Общество,вкотороммыживём.
Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественнойжизни.Основныесферыжизниобществаиихвзаимодействие.

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе.
Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического

развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики
нашейстраны.

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.МестонашейРодинысредисовременныхгосударств.

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского
народа.
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Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях
современногообщества.

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями
международногосообществаимеждународныхорганизаций.

151.4.Содержаниеобученияв7классе.
151.4.1.Социальныеценностиинормы.
Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина.

Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм.
Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения

человекавобществе.Видысоциальныхнорм.Традициииобычаи.
Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека.

Совестьистыд.
Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного

поведения.Влияниеморальныхнормнаобществоичеловека.
Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль.
151.4.2.Человеккакучастникправовыхотношений.
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков
идеятельностичеловека.Правомерноеповедение.Правоваякультураличности.

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление.Опасностьправонарушенийдляличностииобщества.
Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и

защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Праваребёнкаи
возможностиихзащиты.

151.4.3.Основыроссийскогоправа.
Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и подзаконные

акты.Отраслиправа.
Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском

праве.Правособственности,защитаправсобственности.
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Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи.
Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники
гражданско-правовыхотношений.

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и
государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и
обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без
попеченияродителей.

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и
обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора.
Рабочеевремяивремяотдыха.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетних
приосуществлениитрудовойдеятельности.

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и
гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и
административная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная
ответственность. Преступления и уголовная ответственность. Особенности
юридическойответственностинесовершеннолетних.

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура
правоохранительных органов Российской Федерации. Функции
правоохранительныхорганов.

151.5.Содержаниеобученияв8классе.
151.5.1.Человеквэкономическихотношениях.Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность

ресурсов.Экономическийвыбор.
Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒

источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность.
Производительностьтруда.Разделениетруда.

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности.
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика.

Конкуренция.Спросипредложение.
Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков.
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Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить
эффективностьпроизводства.

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица.
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные

союзы,участникифондовогорынка).Услугифинансовыхпосредников.
Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная

карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское
обслуживание.Страховыеуслуги.Защитаправпотребителяфинансовыхуслуг.

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.

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы
государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и
денежнокредитнаяполитикаРоссийскойФедерации.Государственнаяполитикапоразви
тию конкуренции.

151.5.2.Человеквмирекультуры.
Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на

формированиеличности.Современнаямолодёжнаякультура.
Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитии

общества.
Образование. Личностная и общественная значимость образования в

современномобществе.ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование.
ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации.
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести

и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и
религиозныеобъединениявРоссийскойФедерации.

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и
общества.



463

Программа - 03

Роль информации и информационных технологий в современном мире.
Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного
поведениявИнтернете.

151.6.Содержаниеобученияв9классе.
151.6.1.Человеквполитическомизмерении.
Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая организация

общества.Признакигосударства.Внутренняяивнешняяполитика.
Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формы правления.

Унитарноеифедеративноегосударственно-территориальноеустройство.
Политическийрежимиеговиды.
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское

общество.
Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их

рольвдемократическомобществе.
Общественно-политическиеорганизации.
151.6.2.Гражданинигосударство.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой
правления. Россия ‒ социальное государство. Основные направления и приоритеты
социальнойполитикироссийскогогосударства.Россия‒светскоегосударство.

Законодательные,исполнительныеисудебныеорганыгосударственнойвласти в
Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская Федерация.
Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума Российской
Федерации и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная
система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации.
ВерховныйСудРоссийскойФедерации.

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской
Федерации.

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации.
Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город федерального



464

Программа - 03

значения, автономная область, автономный округ. Конституционный статус
субъектовРоссийскойФедерации.

Местноесамоуправление.
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных
прав,свободиобязанностейгражданинаРоссийскойФедерации.

151.6.3.Человеквсистемесоциальныхотношений.
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и

групп.
Социальнаямобильность.
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор

подростка.
Социализацияличности.
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности.

Основныероличленовсемьи.
Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и нации в

диалогекультур.
Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути

их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма
для человека и общества. Профилактика негативных отклонений
поведения.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.

151.6.4.Человеквсовременномизменяющемсямире.
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и
последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и
возможности ихрешения.Экологическаяситуацияиспособыеёулучшения.
Молодёжь ‒ активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение.
Профессиинастоящегоибудущего.Непрерывноеобразованиеикарьера.

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа
жизни.Модаиспорт.

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир.
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Особенностиобщенияввиртуальномпространстве.
Перспективыразвитияобщества.
151.7.Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию.

151.7.1.Личностные результаты изучения обществознания воплощают
традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности,
принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся
руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии
собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение
практических задач социальной направленности и опыта конструктивного
социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в
томчислевчасти:

1)гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей
гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов
других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации,
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 созидательной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в
образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности
(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней);

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,
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историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов,
проживающихвроднойстране;

3)духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и
нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и
поступки, 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
общественногопространства;

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, этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к
самовыражениювразныхвидахискусства;

5)физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение
к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и
неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,
курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдение
правил безопасности, в том числе навыки 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,
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
жеправадругогочеловека;

6)трудового воспитания: установка на активное участие в решении
практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного
пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность,
интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисле на



467

Программа - 03

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения
на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие
необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой
деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных
интересовипотребностей;

7)экологического воспитания: 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
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
экологическойнаправленности;

8)ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную
систему научных представлений об основных закономерностях развития человека,
природы и общества, о 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
достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия.

151.7.2.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к
изменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

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
социальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; способность
обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости,
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открытостьопытуизнаниямдругих; способность действовать в условиях
неопределённости, открытость опыту и знаниям других, повышать уровень своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у
других людей; осознавать в совместной
деятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; навык выявления и
связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том
числе ранее неизвестных, осознавать дефицит
собственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоёразвитие; 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 учётом влияния на окружающую среду,
достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать
происходящиеизмененияиихпоследствия,восприниматьстрессовуюситуациюкак
вызов,требующийконтрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать
принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия,
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть
готовым действовать в отсутствиегарантийуспеха.

151.7.3.В результате изучения обществознания на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,
регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность.

151.7.3.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и
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процессов; устанавливать существенный признак классификации социальных фактов,
основаниядляихобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; с учётом

предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; выявлять
дефицит информации, данных, необходимых для решения

поставленнойзадачи; выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 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 самостоятельновыделенныхкритериев).

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.
151.7.3.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных
действий:

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомое
иданное; формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; проводить по самостоятельно
составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей
объекта изучения, причинно-следственных связей и
зависимостейобъектовмеждусобой;
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе
исследования;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки
достоверностиполученныхвыводовиобобщений; прогнозировать возможное
дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
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сходных ситуациях, выдвигать предположения об
ихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.

151.7.3.3.У обучающегося будут сформированы умения работать с
информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и
заданныхкритериев; выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать
информациюразличныхвидовиформпредставления;

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту
жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках;

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации;
оценивать надёжностьинформации по критериям, предложенным

педагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно;
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.

151.7.3.4.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целямииусловиямиобщения;
выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков,
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вестипереговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение
к
собеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; в ходе диалога и
(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживатьразличиеисходствопозиций;
публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные
текстысиспользованиемиллюстративныхматериалов.

151.7.3.5.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийвгруппе); самостоятельно составлять
алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи
с учётом имеющихся ресурсов и
собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об
изучаемомобъекте; проводитьвыборибратьответственностьзарешение.

151.7.3.6.У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения
групповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;
приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместнойработы; уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять
готовность
руководить,выполнятьпоручения,подчиняться;
планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные); выполнять свою часть

работы, достигать качественного результата по своему
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направлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 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 предоставлениюотчётапередгруппой.

151.7.3.7.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных
действий:

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;
даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при
решенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей
ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям;
различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;
выявлятьианализироватьпричиныэмоций;

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения
другого; регулироватьспособвыраженияэмоций;

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;
признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;
приниматьсебяидругих,неосуждая;
открытостьсебеидругим.
151.7.4.Предметные результаты освоения программы по обществознанию на

уровнеосновногообщегообразованиядолжныобеспечивать:
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как
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базового социального института, характерных чертах общества; содержании и
значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая
правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его
семьи
общественныеотношения(втомчисленормыгражданского,трудовогоисемейного
права,основыналоговогозаконодательства),процессахиявленияхвэкономической (в
области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах
жизни общества; основах конституционного строя и организации государственной
власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской
Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской
Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной
политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в
Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества
игосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма;

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-
нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод
человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и
нравственности,
гуманизм,милосердие,справедливость,взаимопомощь,коллективизм,историческое
единство народов России, преемственность истории нашей Родины), государство
каксоциальныйинститут;

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации)
деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа
в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений
основных функций; разного типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых
различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями
и наступлением юридической ответственности, связи политических потрясений и
социально-экономическогокризисавгосударстве;

4)умениеклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливать
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы,
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относящиесякразличнымсферамобщественнойжизни,ихсущественныепризнаки,
элементыиосновныефункции;

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)
деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах
общественнойжизни,ихэлементыиосновныефункции;

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов,
явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и
основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и
общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи
политическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве;

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и
письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной
действительности, в том числе для аргументированного 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 исполнении типичных для
несовершеннолетнегосоциальныхролей;

8)умениесиспользованиемобществоведческихзнаний,фактовобщественной
жизни и личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения
социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной
действительности;

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и
практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего
социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах
общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и
инвестированиясбережений;
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10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в
том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных
правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую
информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и
преобразовыватьпредложенныемоделивтекст;

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации
(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ
ссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете;

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать
и критически оценивать социальную информацию, включая
экономикостатистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных
материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о
моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным
опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя
их аргументами;

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с
точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм,
экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами
и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления
финансовых махинаций, применения недобросовестных практик),
осознаниенеприемлемостивсехформантиобщественногоповедения;

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов
индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и
защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя
финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей, для
анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового плана,
для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере,
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а также опыта публичного представления результатов своей деятельности в
соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудиторииирегламентом;

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе
электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения,
декларации,доверенности,личногофинансовогоплана,резюме);

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая
взаимодействие
слюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаоснове
национальных ценностей современного российского общества (гуманистических и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьмиразныхкультур),осознаниеценностикультурыитрадицийнародовРоссии.

151.7.5.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие
предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпообществознанию:

151.7.5.1.Человекиегосоциальноеокружение:
осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании

личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях
обучающихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия
человекасдругимилюдьми; характеризовать традиционные российские духовно-
нравственные ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать
основные потребности человека, показывать их индивидуальный характер,
особенности личностного становления и социальной позиции людей с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), деятельность человека,
образование и его значение для человекаиобщества;

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в
современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных

ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов;
проявленийлидерства,соперничестваисотрудничествалюдейвгруппах;
классифицировать по разным признакам виды деятельности человека,

потребностилюдей; сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность»,
«личность»; свойства
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человекаиживотных,видыдеятельности(игра,труд,учение); устанавливать и
объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей,

способовирезультатовдеятельности,целейисредствобщения; использовать
полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения как

социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида
деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального

опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения в
школе,семье,группеобучающихся; определять и аргументировать с использованием
обществоведческих знаний и личного социального опыта своё отношение к людям с

ОВЗ, к различным способам выражения личной индивидуальности, к различным
формам неформального общенияподростков; решать познавательные и

практические задачи, касающиеся прав и обязанностей обучающегося, отражающие
особенности отношений в семье, со сверстниками,старшимиимладшими; читать

осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения из законодательства
Российской Федерации; составлять на их основе план,

преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; искать и извлекать
информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях подросткового

возраста, о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением

правил информационной безопасности при работе вИнтернете; анализировать,
обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и его

социальном окружении из адаптированных
источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ;

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвходеобщения,в ситуациях
взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбе как

важномувидудеятельности; приобретать опыт использования полученных знаний в
практической деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с
представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту,

активногоучастиявжизнишколыикласса; приобретать опыт совместной
деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и
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религиозной принадлежности на основе
гуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.

151.7.5.2.Общество,вкотороммыживём:
осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в

обществе, процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в
политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в
Российской Федерации; культуре и духовной жизни, типах общества, глобальных
проблемах; характеризовать устройство общества, российское государство, высшие
органыгосударственнойвластивРоссийскойФедерации,традиционныероссийские
духовно-нравственныеценности,особенностиинформационногообщества;

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов
экономическойдеятельности,глобальныхпроблем;

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы;
сравниватьсоциальныеобщностиигруппы,положениевобществеразличных

людей;различныеформыхозяйствования;устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества,
деятельностиосновныхучастниковэкономики; использовать полученные знания для
объяснения (устного и письменного) влияния природы на общество и общества на
природу сущности и взаимосвязей явлений,процессовсоциальнойдействительности;
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов
общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к проблемам
взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей
российскогонарода; решать познавательные и практические задачи (в том числе
задачи, отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение
экологическойпроблемы); овладевать смысловым чтением текстов
обществоведческой тематики, касающихся отношений человека и природы,
устройства общественной жизни, основныхсфержизниобщества;
извлекатьинформациюизразныхисточниковочеловеке иобществе,включая
информациюонародахРоссии; анализировать, обобщать, систематизировать,
оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из
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адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ;
используя
обществоведческиезнания,формулироватьвыводы;

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияих
соответствиядуховнымтрадициямобщества;
использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотности,в
практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав
потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций
общества,вкотороммыживём; осуществлять совместную деятельность, включая
взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных культур;
осознавать ценность культуры и традицийнародовРоссии.

151.7.6.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие
предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпообществознанию:

151.7.6.1.Социальныеценностиинормы:
осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и

значениисоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения;
характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности(в том
числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм,
милосердие),моральныенормыиихрольвжизниобщества; приводить примеры
гражданственности и патриотизма; ситуаций морального
выбора,ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм;

классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы;
сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм;
устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека;
использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)

сущностисоциальныхнорм; определять и аргументировать с использованием
обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного социального
опыта своё отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения
социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам общественной жизни
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и поведения человека в обществе; решать познавательные и практические задачи,
отражающие действие
социальныхнормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека;

осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности,
патриотизма; извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах

морали,
проблемеморальноговыбора; анализировать, обобщать, систематизировать,
оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том числе
учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями
о моральном и правовомрегулированииповедениячеловека; оценивать собственные
поступки, поведение людей с точки зрения их
соответствиянормамморали;

использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни;
самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять

простейшийдокумент(заявление); осуществлять совместную деятельность, включая
взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности на основе
гуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.

151.7.6.2.Человеккакучастникправовыхотношений:
осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как

социальном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, правовом
статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего),
правонарушенияхиихопасностидляличностииобщества; характеризовать право как
регулятор общественных отношений, конституционные права и обязанности
гражданина Российской Федерации, права ребёнкавРоссийскойФедерации;
приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения,
и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической
ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации, примеры,
поясняющие опасность правонарушений для личности и общества;
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классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать
существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные
признаки; сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)
проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и
несовершеннолетнихввозрастеот14до18лет; устанавливать и объяснять взаимосвязи,
включая взаимодействия гражданина
и государства, между правовым поведением и культурой личности, между
особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической
ответственностью; использовать полученные знания для объяснения сущности права,
роли права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое
поведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и
противоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного
социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных
ролей
(членасемьи,обучающегося,членаученическойобщественнойорганизации);
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов
общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к роли
правовыхнормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека; решать
познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как
регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные
ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для
несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи,
обучающегося,членаученическойобщественнойорганизации); осмысленно читать
тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции
Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенных
учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и
свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах
их защиты и составлять на их основе план,
преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему;
искатьиизвлекатьинформациюосущностиправаизначенииправовыхнорм, о правовой
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культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников
(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ
ссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете;
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию
из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций
СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения
человека, личным социальным опытом, используя
обществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами;
оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияих
соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в
дискуссии; использовать полученные знания о праве и правовых нормах в
практической деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и
групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения
гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина,
прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в
профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в
сфере права, включая деятельность правоохранительных органов), публично
представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала,
включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения,
особенностямиаудиторииирегламентом; самостоятельно заполнять форму (в том
числе электронную) и составлять
простейшийдокументприполучениипаспортагражданинаРоссийскойФедерации;
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьмиразныхкультур.

151.7.6.3.Основыроссийскогоправа:
осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях
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права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и
членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном,
административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних, о
юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной,
административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечении
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и
экстремизма;

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе
российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка,
обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые
отношения,сущностьсемейныхправоотношений;способызащитыинтересовиправ
детей,оставшихсябезпопеченияродителей;

иметь представлении о содержании трудового договора, видах
правонарушенийивидовнаказаний; приводить примеры законов и подзаконных актов
и моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового,
семейного, административного и уголовного права, в том числе связанные с
применением санкций за совершённые правонарушения; классифицировать по
разным признакам виды нормативных правовых актов, виды правонарушений и
юридической ответственности по отраслям права (в том
числеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации); сравнивать (в том числе
устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных отраслей
права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), права
и обязанности работника и работодателя,
имущественныеиличныенеимущественныеотношения; устанавливать и объяснять
взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и обязанностей
членов семьи, традиционных российских
ценностейиличныхнеимущественныхотношенийвсемье; использовать полученные
знания об отраслях права в решении учебных задач для объяснения взаимосвязи
гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в жизни человека,
общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных и
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административных правонарушений, экстремизма,
терроризма,коррупцииинеобходимостипротивостоятьим; определять и
аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых отношений с
использованием знаний в области трудового права, к правонарушениям,
формулировать аргументированные выводы о недопустимости
нарушенияправовыхнорм;

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные
взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного,
административногоиуголовногоправа; осмысленно читать тексты правовой тематики:
отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский
кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой
кодекс Российской
Федерации,КодексРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях,
Уголовный кодекс Российской Федерации) из предложенных учителем источников о
правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования,
преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; искать и извлекать
информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного,
административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ
с соблюдением правил информационной безопасностиприработевИнтернете;
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию
из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций
СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского,
трудового, семейного, административного и уголовного) и личным
социальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,
подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые
правонарушения,оюридическойответственностинесовершеннолетних;
оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияих
соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и
уголовногоправа; использовать полученные знания о нормах гражданского,



485

Программа - 03

трудового, семейного, административного и уголовного права в практической
деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые
проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей,
правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять
результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную
деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями
аудиторииирегламентом; самостоятельно заполнять форму (в том числе
электронную) и составлять
простейшийдокумент(заявлениеоприёменаработу); осуществлять совместную
деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьмиразныхкультур.

151.7.7.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие
предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпообществознанию:

151.7.7.1.Человеквэкономическихотношениях:
осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного
регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике,
видах налогов, основах государственной бюджетной и денежнокредитной политики,
о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; характеризовать
способы координации хозяйственной жизни в различных экономических системах,
объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовомрынке;функцииденег;
приводить примеры способов повышения эффективности производства;
деятельностиипроявленияосновныхфункцийразличныхфинансовыхпосредников,
использованияспособовповышенияэффективностипроизводства; классифицировать
(в том числе устанавливать существенный признак
классификации)механизмыгосударственногорегулированияэкономики;

сравниватьразличныеспособыхозяйствования;
устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-
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экономическихкризисоввгосударстве; использовать полученные знания для
объяснения причин достижения
(недостижения)результатовэкономическойдеятельности;дляобъясненияосновн
ых
механизмовгосударственногорегулированияэкономики,государственнойполит
ики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций
предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости
правомерногоналоговогоповедения; определять и аргументировать с точки
зрения социальных ценностей и с использованием обществоведческих знаний,
фактов общественной жизни своё
отношениекпредпринимательствуиразвитиюсобственногобизнеса; решать
познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением
экономических действий, на основе рационального выбора в условиях
ограниченных ресурсов с использованием различных способов повышения
эффективности производства, отражающие типичные ситуации и социальные
взаимодействиявсфереэкономическойдеятельности;отражающиепроцессы;
осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать
текстовуюэкономическуюинформациювмодели(таблица,схема,графикидругое)
, в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах
предпринимательской деятельности, экономических и социальных
последствиях безработицы; извлекать информацию из адаптированных
источников, публикаций СМИ и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с
различными формами финансового мошенничества; анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную
информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить
её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания,
формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами; оценивать собственные
поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической
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рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и
потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики
осуществления экономических действий на основе рационального выбора в
условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов
повышения
эффективностипроизводства,распределениясемейныхресурсов,дляоценкириск
ов осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных
практик);
приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа
потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления
личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив
в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и
защитыправпотребителя(втомчислефинансовыхуслуг),осознанноговыполнения
гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в
профессиональнойсфере; приобретать опыт составления простейших документов
(личный финансовый
план,заявление,резюме); осуществлять совместную деятельность, включая
взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности, на основе
гуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.

151.7.7.2.Человеквмирекультуры:
осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о
религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном
ресурсесовременногообщества; характеризовать духовно-нравственные ценности (в
том числе нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость)
нашего общества, искусство как сферу деятельности, информационную культуру и
информационную безопасность; приводить примеры политики российского
государства в сфере культуры и образования; влияния образования на социализацию
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личности; правил информационнойбезопасности;
классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; сравнивать формы
культуры, естественные и социально-гуманитарные науки,
видыискусств; устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры

и
формированияличности,взаимовлияниенаукииобразования; использовать

полученные знания для объяснения роли непрерывного
образования; определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и
с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё
отношение к информационной культуре и информационной решать познавательные
ипрактическиезадачи,касающиесяформимногообразиядуховнойкультуры;
осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, составлять
план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу,
диаграмму,схему)ипреобразовыватьпредложенныемоделивтекст; осуществлять
поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных
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,аудиовизуальную),приизучениикультуры,наукииобразования;
оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни
общества; использовать полученные знания для публичного представления
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с
особенностями аудиторииирегламентом; приобретать опыт осуществления
совместной деятельности при изучении
особенностейразныхкультур,национальныхирелигиозныхценностей.

151.7.8.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие
предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпообществознанию:

151.7.8.1.Человеквполитическомизмерении:
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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
гражданвполитике,выборахиреферендуме,ополитическихпартиях; характеризовать
государство как социальный институт; принципы и признаки демократии,
демократические ценности; роль государства в обществе на основе его
функций;правовоегосударство;

приводить примеры государств с различными формами правления,
государственно-территориальногоустройстваиполитическимрежимом;реализации
функций государства на примере внутренней и внешней политики России;
политических партий и иных общественных объединений граждан; законного участия
граждан в политике; связи политических потрясений и
социальноэкономическогокризисавгосударстве; 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 режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное
устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-
политическое движение, выборы и референдум; устанавливать и объяснять
взаимосвязи в отношениях между человеком,
обществомигосударством;междуправамичеловекаигражданинаиобязанностями
граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в
государстве;

использовать полученные знания для объяснения сущности политики,
политической власти, значения политической деятельности в обществе; для
объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для
осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли
гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном мире
для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и
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государстве; определять и аргументировать неприемлемость всех форм
антиобщественного
поведениявполитикесточкизрениясоциальныхценностейиправовыхнорм; решать в
рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие
типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных
ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-
политическогодвижения;

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных
правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с
деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в
таблицу или схему о функциях государства, политических партий,
формахучастиягражданвполитике; искать и извлекать информацию о сущности
политики, государстве и его роли в обществе: по заданию учителя выявлять
соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных
материалов) и публикаций СМИ
ссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете;
анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах
участиягражданнашейстранывполитическойжизни,овыборахиреферендуме;
оцениватьполитическуюдеятельностьразличныхсубъектовполитикисточки зрения
учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и
демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы,
участвоватьвдискуссии; использовать полученные знания в практической учебной
деятельности (включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в
повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также
в публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой
и ситуацией общения,особенностямиаудиторииирегламентом; осуществлять
совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических
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ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур:
выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательскиепроекты.

151.7.8.2.Гражданинигосударство:
осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации

государственной власти в Российской Федерации, государственнотерриториальном
устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и

управления в Российской Федерации; об основных направлениях
внутреннейполитикиРоссийскойФедерации; характеризовать Россию как

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой
правления, как социальное государство, как светское государство; статус и

полномочия Президента Российской Федерации,
особенностиформированияифункцииГосударственнойДумыиСоветаФедерации,

ПравительстваРоссийскойФедерации; приводить примеры и моделировать ситуации
в политической сфере жизни общества, связанные с осуществлением

правомочий высших органов государственной власти
РоссийскойФедерации, субъектов Федерации; деятельности политических
партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-

кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения
безопасности личности, общества и государства, в том

числеоттерроризмаиэкстремизма; классифицировать по разным признакам (в том
числе устанавливать существенныйпризнак классификации) полномочия
высших органов государственнойвластиРоссийскойФедерации; сравнивать
с использованием Конституции РоссийскойФедерации полномочия

центральных органов государственной власти и субъектов Российской
Федерации; устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской
Федерации, междуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан;

использовать полученные знания для характеристики роли Российской
Федерациивсовременноммире;дляобъяснениясущностипроведениявотношении

нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения
необходимостипротиводействиякоррупции; использовать обществоведческие
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знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и
аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой
по отношению к нашей стране политике«сдерживания»; решать познавательные и

практические задачи, отражающие процессы,
явленияисобытиявполитическойжизниРоссийскойФедерации,вмеждународных

отношениях; систематизировать и конкретизировать информацию о политической
жизни в

страневцелом,всубъектахРоссийскойФедерации,одеятельностивысшихорганов
государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней

политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и
международнымтерроризмом; осмысленно читать тексты правовой тематики:

отбирать информацию об основах конституционного строя Российской Федерации,
гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и

гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном
самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской

Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем
источников и учебных материалов, составлять

наихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; искать и
извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе
субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять
соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил

информационнойбезопасностиприработевИнтернете; анализировать, обобщать,
систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших изменениях в

российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов
государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, соотносить её с собственными
знаниямиополитике,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами; оценивать
собственные поступки и поведение других людей в гражданскоправовой сфере с
позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского
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права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвоватьвдискуссии;
использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебной

деятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в
повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей;
публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного

материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией
общения,особенностямиаудиторииирегламентом; самостоятельно заполнять форму

(в том числе электронную) и составлять
простейшийдокументприиспользованиипорталагосударственныхуслуг;
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьмиразныхкультур.

151.7.8.3.Человеквсистемесоциальныхотношений:
осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности
семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом
многообразии современного человечества, диалоге культур,
отклоняющемсяповедениииздоровомобразежизни; характеризовать функции семьи в
обществе; основы социальной политики
Российскогогосударства; приводить примеры различных социальных статусов,

социальных ролей,
социальнойполитикиРоссийскогогосударства;

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы;
сравниватьвидысоциальноймобильности;

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных
групп;социальныхразличийиконфликтов; использовать полученные знания для
осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для
несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения
социальной и личной значимости здорового образа
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жизни,опасностинаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества; определять и
аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной
жизни и личного социального опыта своё отношение к разнымэтносам; решать
познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные
взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося
поведенияиеговидов;
осмысленночитатьтекстысоциальнойнаправленностиисоставлятьнаоснове учебных
текстов план (в том числе отражающий изученный материал о
социализацииличности); извлекать информацию из адаптированных источников,
публикаций СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом
единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу,
диаграмму, схему)иизпредложенныхмоделейвтекст; анализировать, обобщать,
систематизировать текстовую и статистическую социальную 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;критическиоцениватьсовременнуюсоциальнуюинформацию;
оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстрирующееотношениек людям
других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;

использовать полученные знания в практической деятельности для
выстраиваниясобственногоповеденияспозицииздоровогообразажизни; осуществлять

совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной
принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между
людьмиразныхкультур.
151.7.8.4.Человеквсовременномизменяющемсямире: осваивать и применять
знания об информационном обществе, глобализации,

глобальныхпроблемах; характеризовать сущность информационного общества;
здоровый образ

жизни;глобализациюкакважныйобщемировойинтеграционныйпроцесс; приводить
примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в
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общественной жизни; влияния образования на возможности
профессиональноговыбораикарьерногороста;
сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям;
устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; использовать
полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и
анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности
здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; определять и
аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной
жизни и личного социального опыта своё отношение к
современнымформамкоммуникации;кздоровомуобразужизни; решать в рамках
изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с
волонтёрским движением; отражающие особенности
коммуникацииввиртуальномпространстве; осуществлять смысловое чтение текстов
(научно-популярных, публицистических и других) по проблемам современного
общества, глобализации; непрерывногообразования;выборапрофессии; осуществлять
поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической,
аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её
последствиях;оролинепрерывногообразованиявсовременномобществе.

152.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«География».
152.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География»

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –
программа по географии, география) включает пояснительную записку, содержание

обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.
152.2.Пояснительнаязаписка.

152.2. 1.Программа по географии составлена на основе требований
к результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а
также на основе характеристики планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
представленной в федеральной рабочей программе воспитания и
подлежит непосредственному применению при реализации
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обязательнойчастиобразовательнойпрограммыосновногообщегообразова
ния.

152.2.2.Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
образовательныхпрограмм.

152.2.3.Программа по географии даёт представление о целях обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает
обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по
классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение
учебныхчасовпотематическимразделамкурсаипоследовательностьихизученияс
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для
реализации требований к результатам освоения программы основного общего
образования, требований к результатам обучения географии, а также основных
видовдеятельностиобучающихся.

152.2.4.География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об
основныхзакономерностяхразвитияприроды,оразмещениинаселенияихозяйства, об
особенностях и о динамике основных природных, экологических и
социальноэкономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и
общества, географическихподходахкустойчивомуразвитиютерриторий.

152.2.5.Содержание географии на уровне основного общего образования
является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения
географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего
общего образования, базовым звеном в системе непрерывного географического
образования,основойдляпоследующейуровневойдифференциации.

152.2.6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижение
следующихцелей:

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине,
взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного
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географическогообразаРоссии,ценностныхориентацийличности; развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
проблем повседневной жизни с использованием
географическихзнаний,самостоятельногоприобретенияновыхзнаний; воспитание
экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического
мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об
основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и
мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, формирование способности поиска и
применения различных источников географической информации, в том числе
ресурсов информационнотелекомуникационной сети «Интернет», для описания,
характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и
процессов, жизненных ситуаций; формирование комплекса практико-
ориентированных географических знаний и умений, необходимых для развития
навыков их использования при решении проблем различной сложности в
повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности
происходящих в жизни процессов и явлений в
современномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональноммире;
формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения
образования по направлениям подготовки (специальностям),
требующимналичиясерьёзнойбазыгеографическихзнаний.

152.2.7.Освоение содержания географии на уровне основного общего образования
происходит с использованием географических знаний и умений,

сформированныхранееврамкахучебногопредмета«Окружающиймир».
152.2.8.Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272

часа:поодномучасувнеделюв5и6классахипо2часав7,8и9классах.
152.3.Содержаниеобучениягеографиив5классе.
152.3.1.ГеографическоеизучениеЗемли.
152.3.1.1.Введение.География‒наукаопланетеЗемля.
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Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как
география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения
объектовиявлений.Древогеографическихнаук.

Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в природе:
планирование,участиевгрупповойработе,формасистематизацииданных».

152.3.1.2.Историягеографическихоткрытий.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя

Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки.
Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появление
географическихкарт.

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древних
арабов,русскихземлепроходцев.ПутешествияМ.ПолоиА.Никитина.

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие
Новогосвета‒экспедицияХ.Колумба.Первоекругосветноеплавание‒экспедиция
Ф.Магеллана.ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий.Картамирапослеэпохи
Великихгеографическихоткрытий.

Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒ открытие
Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии.
Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена,
М.П.Лазарева‒открытиеАнтарктиды).

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей
Земли.ИзучениеМировогоокеана.ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени.

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических
объектов, открытых в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и
современныхкартпопредложеннымучителемвопросам».

152.3.2.Изображенияземнойповерхности.
152.3.2.1.Планыместности.
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки.

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности.
Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах
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местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты.
Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта.
Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные,
исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях)
иобластиихприменения.

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плану
местности»,«Составлениеописаниямаршрутапоплануместности».

152.3.2.2.Географическиекарты.
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе
и картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические
координаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение на
глобусеикартах.Определениерасстоянийпоглобусу.

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний
с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их
классификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах.
Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас.
Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и
различие плана местности и географической карты. Профессия
картограф.Системакосмическойнавигации.Геоинформационныесистемы.

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по карте
полушарий», «Определение географических координат объектов и определение
объектовпоихгеографическимкоординатам».

152.3.3.Земля‒планетаСолнечнойсистемы.
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размерыЗемли,ихгеографическиеследствия.
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.
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Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли.
Поясаосвещённости.Тропикииполярныекруги.ВращениеЗемливокругсвоейоси.
СменадняиночинаЗемле.

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей.
Практическая работа «Выявление закономерностей изменения

продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от
географическойширотыивременигоданатерриторииРоссии».

152.3.4.ОболочкиЗемли.Литосфера‒каменнаяоболочкаЗемли.
152.3.4.1. Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных

глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной
коры:материковаяиокеаническаякора.Веществаземнойкоры:минералыигорные
породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические
горныепороды.

Проявлениявнутреннихивнешнихпроцессовобразованиярельефа.Движение
литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы
измерения силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и
землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных
пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды
выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия
внутреннихивнешнихсил.

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы
рельефа ‒ материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины.
Различиегорповысоте,высочайшиегорныесистемымира.Разнообразиеравнинпо
высоте.Формыравнинногорельефа,крупнейшиепоплощадиравнинымира.

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах.
Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней
экологическиепроблемы.

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков.
Срединноокеанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана,
его рельеф.
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Практическая работа « Описание горной системы или равнины по физической
карте».

Заключение.
Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности».
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного
мира.

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений и
наблюденийзапогодой».

152.4.Содержаниеобучениягеографиив6классе.
152.4.1.ОболочкиЗемли.
152.4.1.1.Гидросфера‒воднаяоболочкаЗемли.
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот

воды.Значениегидросферы.
Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения.
Способыизображениянагеографическихкартахокеаническихтечений,солёностии
температурыводМировогоокеананакартах.Мировойокеаниегочасти.Движения вод
Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом
океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана.

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах.
Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и

водопады.Питаниеирежимреки.
Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и

бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные.
Профессиягляциолог.

Подземные воды (грунтовые,межпластовые, артезианские), их
происхождение, условия залегания и использования. Условия образования
межпластовыхвод.Минеральныеисточники.
Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование.
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Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты.
Человекигидросфера.Использованиечеловекомэнергииводы.
Использование космических методов в исследовании влияния человека на

гидросферу.
Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным

признакам», «Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме
презентации»,«Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоегокраяи
ихсистематизациявформетаблицы».

152.4.1.2.Атмосфера‒воздушнаяоболочкаЗемли.
ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы.
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от
высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая
температура. Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения
солнечныхлучей.Годовойходтемпературывоздуха.

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров.
Бризы.Муссоны.

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды.
Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков.

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат и
климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и
высотыместностинадуровнемморя.

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация
человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные
метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на
метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные изменения
климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия
климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека
навоздушнуюоболочкуЗемли.
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Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодой
своей местности», «Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и
относительной влажности с целью установления зависимости между данными
элементамипогоды».

152.4.1.3.Биосфера‒оболочкажизни.
Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и

геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и
растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных
природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира
Океанасглубинойигеографическойширотой.

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле.
Исследованияиэкологическиепроблемы.
Практическая работа «Характеристика растительности участка местности

своегокрая».
Заключение.
152.4.1.4.Природно-территориальныекомплексы.
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе.

Природнотерриториальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные
природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты
веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие
почв. Охрана почв.

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории.
ВсемирноенаследиеЮНЕСКО.

Практическая работа (выполняется на местности)
«Характеристика локальногоприродногокомплексапоплану».

152.5.Содержаниеобучениягеографиив7классе.
152.5.1.ГлавныезакономерностиприродыЗемли.
152.5.1.1.Географическаяоболочка.Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность,

зональность, ритмичность ‒ и их географические следствия. Географическая
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зональность (природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования
посохранениюважнейшихбиотоповЗемли.

Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности по
картамприродныхзон».

152.5.1.2.ЛитосфераирельефЗемли.
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки,

океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного
рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные
ископаемые.

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной
коры с целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа»,
«Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых
говоритсявтексте».

152.5.1.3.АтмосфераиклиматыЗемли.
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле.
Воздушныемассы,ихтипы.Преобладающиеветры‒тропические(экваториальные)
муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на
Земле. Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические
течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и
преобладающиеветры),характерподстилающейповерхностиирельефатерритории.
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной
деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные
точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические карты,
карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая
формаотраженияклиматическихособенностейтерритории.

Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте
иклиматограмме».

152.5.1.4.Мировойокеан‒основнаячастьгидросферы.
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Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный
Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной
части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система
океанических течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат.
Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности
поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения
солёности ‒ зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и
испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в
Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и
следствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения.
Основные районы рыболовства. ЭкологическиепроблемыМировогоокеана.

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности
поверхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений
у западных и восточных побережий материков», «Сравнение двух океанов
попланусиспользованиемнесколькихисточниковгеографическойинформации».

152.5.2.ЧеловечествонаЗемле.
152.5.2.1.Численностьнаселения.
Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира.

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности
населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности
населения.Размещениеиплотностьнаселения.

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам»,
«Определениеисравнениеразличийвчисленности,плотностинаселенияотдельных
странпоразнымисточникам».

152.5.2.2.Страныинародымира.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая

классификация народов мира.Мировые и национальные религии. География мировых
религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство,
промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные



506

Программа - 03

карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира.
Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в
сферетуризма,экскурсовод.

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по
комплекснымкартам».

152.5.3.Материкиистраны.
152.5.3.1.Южныематерики.
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История

открытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и
внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные
комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и
численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной
деятельности человека. Антарктида ‒ уникальный материк на Земле. Освоение
человекомАнтарктиды.ЦелимеждународныхисследованийматерикавXX‒XXIвв.
Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и
исследованияхледовогоконтинента.

Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых)
южных материков», «Объяснение годового хода температур и режима выпадения
атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе», «Сравнение
особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану», «Описание
Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическим
картам», «Объяснение особенностей размещения населения
АвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерики».

152.5.3.2.Северныематерики.
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое

положение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющиеих
факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая
карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение
природыподвлияниемхозяйственнойдеятельностичеловека.
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Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулканизма
и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение
климатических различий территорий, находящихся на одной географической

широте, на примере умеренного климатического пояса», «Представление в виде
таблицы информации о компонентах природы одной из природных зон на основе

анализа нескольких источников информации», «Описание одной из стран Северной
Америки или Евразии в форме презентации (с целью

привлечениятуристов,созданияположительногообразастраныидругих)».
152.5.3.3.Взаимодействиеприродыиобщества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность

людей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках.
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её
охране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе
(Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая
организация,ЮНЕСКОидругие).

Глобальныепроблемычеловечества:экологическая,сырьевая,энергетическая,
преодоленияотсталостистран,продовольственная‒имеждународныеусилияпоих
преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие
ЮНЕСКО:природныеикультурныеобъекты.

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы на
территорииоднойизстранмираврезультатедеятельностичеловека».

152.6.Содержаниеобучениягеографиив8классе.
152.6.1.ГеографическоепространствоРоссии.
152.6.1.1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии.
История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI вв.

Расширение территории России в XVI‒XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения
внешнихграницРоссиивХХв.ВоссоединениеКрымасРоссией.

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении
границ России на разных исторических этапах на основе анализа географических
карт».
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152.6.1.2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии.
ГосударственнаятерриторияРоссии.Территориальныеводы.Государственная
граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство,
континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской
Федерации. Географическое положение России. Виды географического
положения. Страны ‒ соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря,
омывающие территориюРоссии.
152.6.1.3.ВремянатерриторииРоссии.
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное,

поясноеизональноевремя:рольвхозяйствеижизнилюдей.
Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов

Россиипокартечасовыхзон».
152.6.1.4.Административно-территориальное устройство России.

Районированиетерритории.
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации.
Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований и
территориального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы
России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и
состав. Крупные географические районы России: Европейский Север России и
Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части
России,Урал,СибирьиДальнийВосток.

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ
федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей
географическогоположения».

152.6.2.ПриродаРоссии.
152.6.2.1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии.
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России.
Принципы рационального природопользования и методы их реализации.
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Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.
Основныересурсныебазы.Природныересурсысушииморей,омывающихРоссию.

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своегокраяпокартамистатистическимматериалам».
152.6.2.2.Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые.
ОсновныеэтапыформированияземнойкорынатерриторииРоссии.Основные

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса
горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и
особенности их распространения на территории России. Зависимость между
тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных
ископаемыхпотерриториистраны.

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного
горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения.
Опасные геологические природные явления и их распространение по территории
России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные
формырельефа.Особенностирельефасвоегокрая.

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России
опасныхгеологическихявлений»,«Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая».

152.6.2.3.Климатиклиматическиересурсы.
Факторы,определяющиеклиматРоссии.Влияниегеографическогоположения 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. Распределение температуры воздуха,
атмосферныхосадковпотерриторииРоссии.Коэффициентувлажнения.

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики.
Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы
России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием
естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и
хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на
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территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к
разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические
ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые
климатические изменения на территории России и их
возможныеследствия.Особенностиклиматасвоегокрая.

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории по
карте погоды, «Определение и объяснение по картам закономерностей распределения
солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества
атмосферных осадков, испаряемости по территории страны», «Оценка влияния
основных климатических показателей своего края на жизнь и
хозяйственнуюдеятельностьнаселения».

152.6.2.4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы.
Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение рек по

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические
природные явления и их распространение по территории России. Роль рек в жизни
населенияиразвитиихозяйстваРоссии.

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и
водныересурсысвоегорегионаисвоейместности.

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения
двух рек России», «Объяснение распространения опасных гидрологических
природныхявленийнатерриториистраны».

152.6.2.5.Природно-хозяйственныезоны.
Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы
России. Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного
использования.Мерыпосохранениюплодородияпочв:мелиорацияземель,борьбас
эрозиейпочвиихзагрязнением.
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Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие,
факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира
различныхприродно-хозяйственныхзонРоссии.

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность
ихкомпонентов.

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы
природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы.
Прогнозируемые последствия изменений климата для разных
природнохозяйственныхзоннатерриторииРоссии.

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в
КраснуюкнигуРоссии.

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности
в горных системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных
климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность
населениянаосновеанализанесколькихисточниковинформации».

152.6.3.НаселениеРоссии.
152.6.3.1.ЧисленностьнаселенияРоссии.
Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы,

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение населения.
Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и их
географические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое
положение России. Основные меры современной демографической политики
государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение
населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция.
Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления
миграционныхпотоков.Причинымиграцийиосновныенаправлениямиграционных
потоков России в разные исторические периоды. Государственная миграционная
политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения
численностинаселенияРоссии.
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Практическая работа «Определение по статистическим данным общего,
естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов
(федеральныхокругов)РоссийскойФедерацииилисвоегорегиона».

152.6.3.2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии.
Географические особенности размещения населения: их обусловленность

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная
полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории.
Различия в плотности населения в географических районах и субъектах Российской
Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых
пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации.
Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны.
Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская
местностьисовременныетенденциисельскогорасселения.

152.6.3.3.НародыирелигииРоссии.
Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность как

специфический фактор формирования и развития России. Языковая классификация
народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы.
География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на
территорииРоссии.

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в
численностинаселенияреспубликиавтономныхокруговРоссийскойФедерации».

152.6.3.4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и
факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка.
Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и
женскогонаселенияРоссии.

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава
населенияРоссиинаосновеанализаполовозрастныхпирамид».

152.6.3.5.ЧеловеческийкапиталРоссии.
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Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила.
Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны.
Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их
определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. Индекс
человеческогоразвития(далее–ИЧР)иегогеографическиеразличия.

Практическая работа «Классификация федеральных округов по особенностям
естественногоимеханическогодвижениянаселения».
152.7.Содержаниеобучениягеографиив9классе.

152.7.1.ХозяйствоРоссии.
152.7.1.1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии.
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы
их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными
ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое положение (далее –
ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. Валовой внутренний продукт (далее
– ВВП) и валовой региональный продукт (далее – ВРП) как показатели уровня
развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности географии
хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона
хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. Стратегия
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2019 г. № 207-р (далее – Стратегия пространственного развития Российской
Федерации): цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития
страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в Стратегии
пространственного развития Российской Федерации как «геостратегические
территории».

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по
территориистраны.Условияифакторыразмещенияхозяйства.

Практическая работа «Определение влияния географического положения
Россиинаособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства».



514

Программа - 03

152.7.1.2.Топливно-энергетическийкомплекс(далее–ТЭК).
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная

промышленность: география основных современных и перспективных районов
добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в
мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место
России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций
(атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие
возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ), их особенности и доля в
производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады
гидроэлектростанции(далее–ГЭС).Энергосистемы.ВлияниеТЭКнаокружающую
среду. Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2035
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9
июня2020г.№1523-р.

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с
целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных
регионах», «Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в
отдельныхрегионахстран».

152.7.1.3.Металлургическийкомплекс.
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве

чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и
цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей
металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России.
Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения Стратегии
развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года, утвержденной
распоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот28декабря2022г.№4260р.

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость
производства предприятий металлургического комплекса в различных регионах
страны(повыбору)».

152.7.1.4.Машиностроительныйкомплекс.
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Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве
машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль
машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение
и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически
эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России.
Основные положения документов, определяющих стратегию развития
отраслеймашиностроительногокомплекса.

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение
машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных
источниковинформации.

152.7.1.5.Химико-леснойкомплекс.
Химическаяпромышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий.

Место России в мировом производстве химической продукции. География
важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность
иохранаокружающейсреды.Основныеположениястратегииразвитияхимического
инефтехимическогокомплексанапериоддо2030года.

Лесопромышленныйкомплекс.
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий.
География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие
комплексы.

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития.
Основные положения Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11 февраля 2021 г. № 312-р (далее – Стратегия развития лесного
комплексаРоссийскойФедерациидо2030года).
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Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора
Российской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития
лесногокомплексаРоссийскойФедерациидо2030года»(главыIIиIII,Приложения
№1и№18)сцельюопределенияперспективипроблемразвитиякомплекса».

152.7.1.6.Агропромышленныйкомплекс(далее-АПК).
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав,

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные,
почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь
и структура. Растениеводство и животноводство: география основных
отраслей.Сельскоехозяйствоиокружающаясреда.

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая
промышленность и охрана окружающей среды. Стратегия развития
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на
период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерацииот8сентября2022г.№2567-р.ОсобенностиАПКсвоегокрая.

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных
факторовнаразмещениеотраслейАПК».

152.7.1.7.Инфраструктурныйкомплекс.
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания,

рекреационноехозяйство‒местоизначениевхозяйстве.
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный
транспорт. География отдельных видов транспорта и связи:
основныетранспортныепутиилиниисвязи,крупнейшиетранспортныеузлы.

Транспортиохранаокружающейсреды.
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Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности
сферыобслуживаниясвоегокрая.

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта
России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства
РоссийскойФедерацииот27ноября2021г.№3363-р.

Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура».
Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения

доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных
различий»,«Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая».

152.7.1.8.Обобщениезнаний.Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия
пространственного развития Российской Федерации до 2025 года: основные
положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в
изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые
экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории опережающего развития (далее
ТОР).Факторы,ограничивающиеразвитиехозяйства.

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» и
государственныемерыпопереходуРоссиикмоделиустойчивогоразвития.

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей
хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических
материалов».

152.7.2.РегионыРоссии.
152.7.2.1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России.
Географические особенности географических районов: Европейский Север

России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье,Юг Европейской части
России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного
потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические
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проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации
Западного макрорегиона по уровню социально-экономического
развития;ихвнутренниеразличия.

Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения
(далее – ЭГП) двух географических районов страны по разным источникам
информации», «Классификация субъектов Российской Федерации одного из
географических районов России по уровню социально-экономического развития на
основестатистическихданных».

152.7.2.2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России.
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний

Восток.Географическоеположение.Особенностиприродно-ресурсногопотенциала,
население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и
перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточного
макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их
внутренниеразличия.

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух
географических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным
критериям», «Выявление факторов размещения предприятий одного из
промышленныхкластеровДальнегоВостока(повыбору)».

152.7.2.3.Обобщениезнаний.
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
АрктическойзоныРоссийскойФедерации».

152.7.3.Россиявсовременноммире.
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в

составе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи
России с другими странами мира. Россия и страны Содружества
НезависимыхГосударствиЕвразийскогоэкономическогосоюза.
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Значение для мировой цивилизации географического пространства России как
комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты
ВсемирногоприродногоикультурногонаследияРоссии.

152.8.Планируемыерезультатыосвоениягеографии.
152.8.1.Личностные результаты освоения географии должны отражать

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентацийирасширенияопытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализации
основныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти:

1)патриотического воспитания: осознание российской гражданской
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление
интересакпознаниюприроды,населения,хозяйстваРоссии,регионовисвоегокрая,
народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины –
цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и
природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества,
традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение
ксимволамРоссии,своегокрая;

2)гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности
(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального
народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к
выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод
и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для
реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном
обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к
участиювгуманитарнойдеятельности;

3)духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и
нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и
поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и
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правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать
способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с
использованием нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правилинормповедениясучётомосознанияпоследствийдляокружающейсреды;

4)эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и
других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного
отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и
культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного
наследиячеловечества;

5)ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную
систему научных представлений географических наук об основных закономерностях
развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной
средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для
применения различных источников географической информации при решении
познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками
исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление
опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути
достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия;

6)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); соблюдение правил безопасности в природе;
навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным
условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же
права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и
пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного
образа жизни; бережно относиться к природеиокружающейсреде;
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7)трудового воспитания: установка на активное участие в решении
практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного
пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисле на
основе применения географических 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
интересовипотребностей;

8)экологического воспитания: ориентация на применение географических
знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и
оценки их возможных последствий для окружающей среды; 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
социальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической
направленности.

152.8.2.В результате изучения географии на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,
регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность.

152.8.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлять и характеризовать существенные признаки географических
объектов,процессовиявлений; устанавливать существенный признак классификации

географических
объектов,процессовиявлений,основаниядляихсравнения; выявлять закономерности и

противоречия в рассматриваемых фактах и
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данныхнаблюденийсучётомпредложеннойгеографическойзадачи; выявлять
дефициты географической информации, данных, необходимых для

решенияпоставленнойзадачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении
географических
объектов,процессовиявлений;проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхи
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать
гипотезыовзаимосвязяхгеографическихобъектов,процессовиявлений;
самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи
(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом
самостоятельновыделенныхкритериев).

152.8.2.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных
действий: использовать географические вопросы как исследовательский инструмент
познания;
формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно
устанавливатьискомоеиданное; формировать гипотезу об истинности собственных

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по
географическим аспектам различныхвопросовипроблем; проводить по плану

несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале,
по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между
географическимиобъектами,процессамииявлениями; оценивать достоверность

информации, полученной в ходе географического
исследования;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных
результатовивыводов; прогнозировать возможное дальнейшее развитие
географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в
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аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их
развитии в изменяющихся условияхокружающейсреды.

152.8.2.3.У обучающегося будут сформированы умения работать с
информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников географической информации с учётом
предложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; выбирать, анализировать и
интерпретировать географическую информацию
различныхвидовиформпредставления;

находитьсходныеаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту
жеидею,вразличныхисточникахгеографическойинформации; самостоятельно

выбирать оптимальную форму представления географической
информации; оцениватьнадёжность географической информации по

критериям, предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно;
систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах.
152.8.2.4.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим

аспектамразличныхвопросоввустныхиписьменныхтекстах; в ходе диалога и (или)
дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями
другихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта.
152.8.2.5.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как

частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; составлять план
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действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте.

152.8.2.6.У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельности:

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных
географических проектов, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы; планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных
географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и
возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах
работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по
своемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;
сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение
результатов,разделятьсферуответственности.

152.8.2.7.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных
действий:

владетьспособамисамоконтроляирефлексии;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,

даватьоценкуприобретённомуопыту; вносить коррективы в деятельность на основе
новых обстоятельств,

изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; принятиесебяидругих:
осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;
признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого.
152.8.3.Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу5

классаобучающийсянаучится:
приводить примеры географических объектов, процессов и явлений,
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изучаемыхразличнымиветвямигеографическойнауки;
приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; выбирать
источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и
фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории
географических открытий и важнейших географических
исследованийсовременности;

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и
географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких
источниках; иметьпредставлениеовкладевеликихпутешественниковвизучениеЗемли;
описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий;

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы)
факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и
исследователейвразвитиезнанийоЗемле; определять направления, расстояния по
плану местности и по географическим
картам,географическиекоординатыпогеографическимкартам; использовать условные
обозначения планов местности и географических карт для получения информации,
необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированныхзадач;
применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок»,
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали»,
«масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-
ориентированныхзадач;
различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,«параллель»и
«меридиан»; приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды;

объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода;
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и
географическойширотойместностинаосновеанализаданныхнаблюдений;
описыватьвнутреннеестроениеЗемли;

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная
порода»; различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора;
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различать изученные минералы и горные породы, материковую и
океаническуюземнуюкору; показывать на карте и обозначать на контурной карте

материки и океаны,
крупныеформырельефаЗемли; различатьгорыиравнины;

классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику;
называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; применять
понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита»,
«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и

(или)практико-ориентированныхзадач; применять понятия «эпицентр
землетрясения» и «очаг землетрясения» для

решенияпознавательныхзадач; распознавать проявления в окружающем мире
внутренних и внешних процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений;
физического, химическогоибиологическоговидоввыветривания;
классифицироватьостровапопроисхождению;

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их
предупреждения; приводить примеры изменений в литосфере в результате

деятельности
человеканапримересвоейместности,Россииимира; приводить примеры актуальных
проблем своей местности, решение которых невозможно без участия представителей
географических специальностей, изучающихлитосферу; приводить примеры
действия внешних процессов рельефообразования и
наличияполезныхископаемыхвсвоейместности; представлять результаты

фенологических наблюдений и наблюдений за
погодойвразличнойформе(табличной,графической,географическогоописания).

152.8.4.Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу6
классаобучающийсянаучится:

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте
океанов,глобусуместоположениеизученныхгеографическихобъектовдлярешения
учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; находить информацию об
отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей местности,
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необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированныхзадач,иизвлекатьеёизразличныхисточников; приводить примеры
опасных природных явлений в геосферах и средств их
предупреждения;сравнивать инструментарий (способы) получения географической
информациинаразныхэтапахгеографическогоизученияЗемли;

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана;
применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и

отливы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач ;
классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды,

болота,ледники)позаданнымпризнакам; различатьпитаниеирежимрек;
сравниватьрекипозаданнымпризнакам;

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и
применятьихдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки
иклиматомнатерриторииречногобассейна;

приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты;
называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов;
описыватьсостав,строениеатмосферы;
определять тенденции изменения температуры воздуха, количества

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географического
положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об
особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними
длярешенияучебныхипрактическихзадач; объяснять образование атмосферных
осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры
воздуха и распределение атмосферных осадковдляотдельныхтерриторий;
различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы;
устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения
солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью
наосноведанныхэмпирическихнаблюдений; сравнивать свойства атмосферы в
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пунктах, расположенных на разных высотах
надуровнемморя;количествосолнечноготепла,получаемогоземнойповерхностью
приразличныхуглахпадениясолнечныхлучей; различатьвидыатмосферныхосадков;
различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; различатьпонятия«погода»и«климат»;

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои
атмосферы»; применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные
осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных
климатических изменениях из различных источников для решения учебных и (или)
практико-ориентированныхзадач; проводить измерения температуры воздуха,
атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых
и (или) цифровых приборов
(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийв
табличнойи(или)графическойформе; называтьграницыбиосферы;

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в
разныхприродныхзонах;

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; объяснять
взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном

комплексе; сравнивать особенности растительного и животного мира в различных
природныхзонах; применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный
комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе»
для решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;
сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах;

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате
деятельности человека на примере территории мира и своей местности, путей
решениясуществующихэкологическихпроблем.

152.8.5.Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу7
классаобучающийсянаучится:
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описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных
географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных
задач;

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность,
ритмичность)географическойоболочки;

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие
собой отражение таких свойств географической оболочки, как
зональность,ритмичностьицелостность; определять природные зоны по их
существенным признакам на основе
интеграциииинтерпретацииинформацииобособенностяхихприроды; различать

изученные процессы и явления, происходящие в географической
оболочке; приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности
человека; описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата,
внутреннихводиорганическогомира; выявлять взаимосвязи между компонентами

природы в пределах отдельных
территорийсиспользованиемразличныхисточниковгеографическойинформации;

называть особенности географических процессов на границах литосферных
плитсучётомхарактеравзаимодействияитипаземнойкоры; устанавливать (используя

географические карты) взаимосвязи между
движениемлитосферныхплитиразмещениемкрупныхформрельефа;

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным
показателям; объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических

широт,
западныхветров; применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты»,
«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или)
практикоориентированныхзадач; описыватьклиматтерриториипоклиматограмме;

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические
особенноститерритории; формулировать оценочные суждения о последствиях
изменений компонентов природы в результате деятельности человека с
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использованием разных источников географическойинформации;
различатьокеаническиетечения;

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на
разных широтах с использованием различных источников географической
информации; объяснять закономерности изменения температуры, солёности и
органического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на
основеанализаразличныхисточниковгеографическойинформации; характеризовать
этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе
анализа различных источников географической информации
д л я р е ш е н и я у ч е б н ы х и п р а к т и к о - о р и е н т и р о в а н н ы х з а д а ч ;
различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира;
сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий;

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или)
практико-ориентированныхзадач; различатьгородскиеисельскиепоселения;

приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира;
приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий;
проводитьязыковуюклассификациюнародов;

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных
территориях; определятьстраныпоихсущественнымпризнакам;

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной
культуры,особенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловиямрегионов
иотдельныхстран; объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных
территорий; использовать знания о населении материков и стран для решения

различных
учебныхипрактико-ориентированныхзадач; выбирать источники географической
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения
особенностей природы, населения и хозяйства отдельныхтерриторий; представлять в
различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)
географическую информацию, необходимую для решенияучебныхипрактико-
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ориентированныхзадач; интегрировать и интерпретировать информацию об
особенностях природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных
территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения
различных учебныхипрактико-ориентированныхзадач; приводить примеры
взаимодействия природы и общества в пределах
отдельныхтерриторий; распознавать проявления глобальных проблем человечества
(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран,
продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить примеры
международного сотрудничествапоихпреодолению.

152.8.6.Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу8
классаобучающийсянаучится:

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения
территорииРоссии; находить в различных источниках информации факты,

позволяющие
определитьвкладроссийскихучёныхипутешественниковвосвоениестраны;

характеризовать географическое положение России с использованием
информацииизразличныхисточников;различать федеральные округа, крупные географические районы и
макрорегионыРоссии; приводить примеры субъектов Российской Федерации разных

видов и
показыватьихнагеографическойкарте; оценивать влияние географического

положения регионов России на
особенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; использовать
знания о государственной территории и исключительной экономической зоне,
континентальном шельфе России, о мировом, поясном и
з о н а л ь н ом в р ем е н и д л я р еш е н и я п р а к т и к о - о р и е н т и р о в а н ных з а д а ч ;
оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельных
регионовстраны; проводитьклассификациюприродныхресурсов;

распознаватьтипыприродопользования;
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находить, извлекать и использовать информацию из различных источников
географической информации (картографические, статистические, текстовые, видеои
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных
тектоническихструктур,слагающихтерриторию; находить, извлекать и использовать
информацию из различных источников географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видеои фотоизображения,
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: объяснять закономерности распространения
гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений
натерриториистраны;
сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны;
объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в
контекстереальнойжизни;

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих
особенностиприродыстраны,отдельныхрегионовисвоейместности; объяснять

распространение по территории страны областей современного
горообразования,землетрясенийивулканизма; применять понятия «плита», «щит»,

«моренный холм», «бараньи лбы»,
«бархан»,«дюна»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;
применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха»,
«воздушные массы» для решения учебных и (или) практикоориентированныхзадач;
различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»;
использоватьихдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; использовать
понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для
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объясненияособенностейпогодыотдельныхтерриторийспомощьюкартпогоды;
проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии;
распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды;

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа,
крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра,
границыклиматическихпоясовиобластей,природно-хозяйственныхзонвпределах
страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты;
приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в
случаеприродныхстихийныхбедствийитехногенныхкатастроф;

приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования;
приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и

своегокрая,животныхирастений,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии; выбирать
источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных),необходимыедляизученияособенностейнаселенияРоссии; приводить
примеры адаптации человека к разнообразным природным
условиямнатерриториистраны; сравнивать показатели воспроизводства и качества
населения России с
мировымипоказателямиипоказателямидругихстран; различать демографические

процессы и явления, характеризующие динамику
численностинаселенияРоссии,еёотдельныхрегионовисвоегокрая; проводить

классификацию населённых пунктов и регионов России по
заданнымоснованиям; использовать знания о естественном и механическом
движении населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых
ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе
населения для решения практико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни;
применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост
населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения»,
«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация»,
«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура
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населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые
ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда»,
«качество населения» для решения учебных и (или) практикоориентированныхзадач;
представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или)практико-
ориентированныхзадач.

152.8.7.Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу9
классаобучающийсянаучится:

выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных),необходимыедляизученияособенностейхозяйстваРоссии; представлять в
различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)
географическую информацию, необходимую для решенияучебныхи(или)практико-
ориентированныхзадач;

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для
р е ш е н и я п р а к т и к о - о р и е н т и р о в а н н ы х з а д а ч ;
выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойили может
быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения
тойилиинойзадачи; применять понятия «экономико-географическое положение»,
«состав
хозяйства»,«отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура»,«условияи
факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой
комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития»,
«себестоимостьирентабельностьпроизводства»,«природно-ресурсныйпотенциал»,
«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура»,
«сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс»,
«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс»,
«ВИЭ»,«ТЭК»,длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;
характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического
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положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры
хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы
иперспективыразвитияотраслейхозяйстваирегионовРоссии; различать территории
опережающего развития, Арктическую зону и зону
СевераРоссии; классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню
социальноэкономического развития на основе имеющихся знаний и анализа
информации из дополнительныхисточников; находить, извлекать, интегрировать и
интерпретировать информацию из различных источников географической
информации (картографические, статистические,текстовые,видео-
ифотоизображения,компьютерныебазыданных) для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных
отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для
развития энергетики на основе возобновляемых источниковэнергиинаосновеВИЭ;
различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России
(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и
условия размещения производства, современные формы размещения производства);

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её
регионов; различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал;

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и
пассажирооборот; показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения
отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития
отраслей сельскогохозяйства; использовать знания о факторах и условиях
размещения хозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных
задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия
отдельных территорий для размещенияпредприятийиразличныхпроизводств;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных
территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых
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производствсучётомэкологическойбезопасности; критически оценивать финансовые
условия жизнедеятельности человека и их природные, социальные, политические,
технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных
решений, с точки зрения домохозяйства, предприятияинациональнойэкономики;
оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссиина
особенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; объяснять

географические различия населения и хозяйства территорий
крупныхрегионовстраны;сравнивать географическое положение, географические особенности
природно-ресурсногопотенциала,населенияихозяйстварегионовРоссии;
формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на
окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и
структуре социально-экономического развития России, месте и ролиРоссиивмире;
приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их
местоположениенагеографическойкарте;

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве.
153.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика»

(базовыйуровень).
153.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика»

(базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее
соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную записку,
содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизике.

153.2.Пояснительнаязаписка.
153.2.1.Программа по физике на уровне основного общего образования

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на базовом
уровне основной образовательной программы, представленных в ФГОСООО, а также
с учётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции
преподаванияучебногопредмета«Физика».

153.2.2.Содержание программы по физике направлено на формирование
естественно научной грамотности обучающихся и организацию изучения физики на
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деятельностнойоснове.Впрограммепофизикеучитываютсявозможностиучебного
предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и
метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно
научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования.

153.2.3.Программа по физике устанавливает распределение учебного материала
по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения
тем, основанную на логике развития предметного
содержанияиучётевозрастныхособенностейобучающихся.

153.2.4.Программа по физике разработана с целью оказания методической
помощиучителювсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету.

153.2.5.Физика является системообразующим для естественно научных
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и
явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией,
вносит вклад в естественно научную картину мира, предоставляет наиболее ясные
образцы применения научного метода познания, то есть способа получения
достоверныхзнанийомире.

153.2.6.Одна из главных задач физического образования в структуре общего
образованиясостоитвформированииестественно научнойграмотностииинтересак
наукеуобучающихся.

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следующими
компетентностями, характеризующими естественно научную грамотность:

научнообъяснятьявления,
оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования;

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для
получениявыводов».

153.2.7.Цели изучения физики на уровне основного общего образования
определены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательныепрограммы. 153.2.8.Целиизученияфизики:

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению
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природы,развитиеихинтеллектуальныхитворческихспособностей; развитие
представлений о научном методе познания и формирование

исследовательскогоотношениякокружающимявлениям; формирование научного
мировоззрения как результата изучения основ

строенияматерииифундаментальныхзаконовфизики; формирование представлений о
роли физики для развития других естественныхнаук,техникиитехнологий;
развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной
деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в
этом направлении.
Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего

образованияобеспечиваетсярешениемследующихзадач: приобретение знаний о
дискретном строении вещества, о механических,
тепловых,электрических,магнитныхиквантовыхявлениях; приобретение умений

описывать и объяснять физические явления с
использованиемполученныхзнаний; освоение методов решения простейших

расчётных задач с использованием
физическихмоделей,творческихипрактико ориентированныхзадач; развитие умений
наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и
экспериментальные исследования с использованием измерительныхприборов;
освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая
информациюосовременныхдостиженияхфизики,анализикритическоеоценивание
информации; знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с
физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физической
науки.

153.2.9.Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на базовом
уровне, – 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68
часов(2часавнеделю),в9классе–102часа(3часавнеделю).

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов
является рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении лабораторных
работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка
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экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного
экзаменапофизике.

153.3.Содержаниеобученияв7классе.
153.3.1.Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира.Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления:

механические,тепловые,электрические,магнитные,световые,звуковые.
Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы.

ПогрешностьизмеренийМеждународнаясистемаединиц.
Как физика и другие естественные науки изучают природу.

Естественно научный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса,
выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого
явления.Описаниефизическихявленийспомощьюмоделей.

153.3.1.1.Демонстрации.
Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления.
Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровым

прибором.
153.3.1.2.Лабораторныеработыиопыты.
Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора.
Измерениерасстояний.
Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела.
Определениеразмеровмалыхтел.
Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика

температуры.
Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика,

пущенногогоризонтально,тембольше,чембольшевысотапуска.
153.3.2.Первоначальныесведенияостроениивещества.
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие

дискретноестроениевещества.
Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой.

Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и
отталкивание.
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Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых
(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных
состояниях и их атомно молекулярным строением. Особенности
агрегатныхсостоянийводы.

153.3.2.1.Демонстрации.
Наблюдениеброуновскогодвижения.
Наблюдениедиффузии.
Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием

частицвещества.
153.3.2.2.Лабораторныеработыиопыты.
Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий).
Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов.
Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения.
153.3.3.Движениеивзаимодействиетел.
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость.

Средняяскоростьпринеравномерномдвижении.Расчётпутиивременидвижения.
Явлениеинерции.Законинерции.Взаимодействиетелкакпричинаизменения

скоростидвижениятел.Массакакмераинертноститела.Плотностьвещества.Связь
плотностисколичествоммолекулвединицеобъёмавещества.

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука.
Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила
тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных
пооднойпрямой.Равнодействующаясил.Силатрения.Трениескольженияитрение
покоя.Трениевприродеитехнике.

153.3.3.1.Демонстрации.
Наблюдениемеханическогодвижениятела.
Измерениескоростипрямолинейногодвижения.
Наблюдениеявленияинерции.
Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител.
Сравнениемассповзаимодействиютел.
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Сложениесил,направленныхпооднойпрямой.
153.3.3.2.Лабораторныеработыиопыты.
Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели

электрическогоавтомобиляитакдалее).
Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклоннойплоскости.
Определениеплотноститвёрдоготела.
Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины

отприложеннойсилы.
Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела

ихарактерасоприкасающихсяповерхностей.
153.3.4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов.
Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа.

Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми
телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость
давления жидкости от глубины. Гидростатический парадокс.
Сообщающиесясосуды.Гидравлическиемеханизмы.

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования
воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления.
Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для
измеренияатмосферногодавления.

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая
(архимедова)сила.ЗаконАрхимеда.Плаваниетел.Воздухоплавание.

153.3.4.1.Демонстрации.
Зависимостьдавлениягазаоттемпературы.
Передачадавленияжидкостьюигазом.
Сообщающиесясосуды.
Гидравлическийпресс.
Проявлениедействияатмосферногодавления.
Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и

плотностижидкости.
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Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости.
Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от

соотношенияплотностейтелаижидкости.
153.3.4.2.Лабораторныеработыиопыты.
Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой вжидкостьчаститела.
Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в

жидкость.
Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в

жидкости,отмассытела.
Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей

на тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности
жидкости.

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её
грузоподъёмности.

153.3.5.Работаимощность.Энергия.
Механическаяработа.Мощность.
Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия

рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило»
механики. Коэффициент полезного действия (далее – КПД) простых механизмов.
Простыемеханизмывбытуитехнике.

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение
одноговидамеханическойэнергиивдругой.Законсохраненияэнергиивмеханике.

153.3.5.1.Демонстрации.
Примерыпростыхмеханизмов.
153.3.5.2.Лабораторныеработыиопыты.
Определение работы силы трения при равномерном движении тела по

горизонтальнойповерхности.
Исследованиеусловийравновесиярычага.
ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости.
Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии.
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153.4.Содержаниеобученияв8классе.
153.4.1.Тепловыеявления.
Основные положения молекулярно кинетической теории строения вещества.

Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения
молекулярно кинетическойтеории.

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества.
Кристаллическиеиаморфныетела.Объяснениесвойствгазов,жидкостейитвёрдых тел
на основе положений молекулярно кинетической теории. Смачивание и
капиллярныеявления.Тепловоерасширениеисжатие.

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и
совершениеработы.Видытеплопередачи:теплопроводность,конвекция,излучение.

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и
тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание
кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и
конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость
температурыкипенияотатмосферногодавления.

Влажностьвоздуха.
Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания.
Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые

двигателиизащитаокружающейсреды.
Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах.
153.4.1.1.Демонстрации.
Наблюдениеброуновскогодвижения.
Наблюдениедиффузии.
Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений.
Наблюдениетепловогорасширениятел.
Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении.
Правилаизмерениятемпературы.
Видытеплопередачи.
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Охлаждениеприсовершенииработы.
Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами.
Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ.
Наблюдениекипения.
Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении.Моделитепловыхдвигателей.
153.4.1.2.Лабораторныеработыиопыты.
Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения.
Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара.
Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.
Определениедавлениявоздухавбаллонешприца.
Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и

нагреванияилиохлаждения.
Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в

термометрическойтрубкеоттемпературы.
Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи

иработывнешнихсил.
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с

нагретымметаллическимцилиндром.
Определениеудельнойтеплоёмкостивещества.
Исследованиепроцессаиспарения.
Определениеотносительнойвлажностивоздуха.
Определениеудельнойтеплотыплавленияльда.
153.4.2.Электрическиеимагнитныеявления.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие

заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел
отвеличинызарядовирасстояниямеждутелами).

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип
суперпозицииэлектрическихполей(накачественномуровне).
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Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд.
Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического
заряда.

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники
постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое,
магнитное).Электрическийтоквжидкостяхигазах.
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление

проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи.
Последовательноеипараллельноесоединениепроводников.

Работаимощностьэлектрическоготока.ЗаконДжоуля–Ленца.Электрические
цепиипотребителиэлектрическойэнергиивбыту.Короткоезамыкание.

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.
Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное
поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие
магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного
тока.Использованиеэлектродвигателейвтехническихустройствахинатранспорте.

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на
возобновляемыхисточникахэнергии.

153.4.2.1.Демонстрации.
Электризациятел.
Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел.
Устройствоидействиеэлектроскопа.
Электростатическаяиндукция.
Законсохраненияэлектрическихзарядов.
Проводникиидиэлектрики.
Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя.
Источникипостоянноготока.
Действияэлектрическоготока.
Электрическийтоквжидкости.
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Газовыйразряд.
Измерениесилытокаамперметром.
Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром.
Реостатимагазинсопротивлений.
Взаимодействиепостоянныхмагнитов.Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита.
Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов.
ОпытЭрстеда.
Магнитноеполетока.Электромагнит.
Действиемагнитногополянапроводникстоком.
Электродвигательпостоянноготока.
Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции.
ОпытыФарадея.
Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения.
Электрогенераторпостоянноготока.
153.4.2.2.Лабораторныеработыиопыты.
Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении.
Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникиидиэлектрики.
Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока.
Измерениеирегулированиесилытока.
Измерениеирегулированиенапряжения.
Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от

сопротивлениярезистораинапряжениянарезисторе.
Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления

проводникаотегодлины,площадипоперечногосеченияиматериала.
Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении

двухрезисторов.
Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов.
Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор.
Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе.
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Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от
напряжениянаней.

ОпределениеКПДнагревателя.
Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов.
Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и

разделении.
Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку.
Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с

токомимагнитаотсилытокаинаправлениятокавкатушке.
Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком.
Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя.
ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки.
Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование

измененийзначенияинаправленияиндукционноготока.
153.5.Содержаниеобученияв9классе.
153.5.1.Механическиеявления.
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта.

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное движение.
Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при
неравномерномдвижении.

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение.
ОпытыГалилея.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.
Линейнаяиугловаяскорости.Центростремительноеускорение.

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Принципсуперпозициисил.

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила
тренияпокоя,другиевидытрения.
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Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения.
Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и
перегрузки.

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие
твёрдоготеласзакреплённойосьювращения.Моментсилы.Центртяжести.

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения
импульса.Реактивноедвижение.

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь
энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли.
Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о
кинетическойэнергии.Законсохранениямеханическойэнергии.

153.5.1.1.Демонстрации.
Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта.
Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно

разныхтелотсчёта.
Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения.
Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения.
Наблюдениедвижениятелапоокружности.
Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта

«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета
физики.

Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы.
Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител.
Изменениевесателаприускоренномдвижении.
Передачаимпульсапривзаимодействиител.
Преобразованияэнергиипривзаимодействиител.
Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии.
Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии.
Наблюдениереактивногодвижения.
Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении.
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Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.
153.5.1.2.Лабораторныеработыиопыты.
Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения

шарикаилитележки.
Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по

наклоннойплоскости.
Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной

плоскости.
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движениибезначальнойскорости.
Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной

скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки
времениодинаковы.

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального
давления.

Определениекоэффициентатренияскольжения.
Определениежёсткостипружины.
Определение работы силы трения при равномерном движении тела по

горизонтальнойповерхности.
Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием

неподвижногоиподвижногоблоков.
Изучениезаконасохраненияэнергии.
153.5.2.Механическиеколебанияиволны.
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период,

частота,амплитуда.Математическийипружинныймаятники.Превращениеэнергии
приколебательномдвижении.

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические
волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны
и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле,
сейсмическиеволны.
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Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и
ультразвук.

153.5.2.1.Демонстрации.
Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости.
Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине.
Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса.
Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели).
Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты.
Акустическийрезонанс.
153.5.2.2.Лабораторныеработыиопыты.Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника.
Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника
Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от

длинынити.
Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассы

груза.
Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от

массыгруза.
Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного

маятникаотмассыгрузаижёсткостипружины.
Измерениеускорениясвободногопадения.
153.5.3.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн.
Использование электромагнитныхволндлясотовойсвязи.

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета.
153.5.3.1.Демонстрации.
Свойстваэлектромагнитныхволн.
Волновыесвойствасвета.
153.5.3.2.Лабораторныеработыиопыты.
Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона.
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153.5.4.Световыеявления.
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение

света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон
отражениясвета.

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение
света.Использованиеполноговнутреннегоотражениявоптическихсветоводах.

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и
телескопа.Глазкакоптическаясистема.Близорукостьидальнозоркость.

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных
цветов.Дисперсиясвета.

153.5.4.1.Демонстрации.
Прямолинейноераспространениесвета.
Отражениесвета.
Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах.
Преломлениесвета.
Оптическийсветовод.
Ходлучейвсобирающейлинзе.
Ходлучейврассеивающейлинзе.
Получениеизображенийспомощьюлинз.
Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа.
Модельглаза.
Разложениебелогосветавспектр.
Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов.
153.5.4.2.Лабораторныеработыиопыты.
Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения.
Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале.
Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения

награнице«воздух–стекло».
Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы.
Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы.
Опытыпоразложениюбелогосветавспектр.
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Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые
фильтры.

153.5.5.Квантовыеявления.
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора.

Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты.Линейчатыеспектры.
Радиоактивность. Альфа , бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра.

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период
полураспадаатомныхядер.

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия
связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер.
ИсточникиэнергииСолнцаизвёзд.

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.
153.5.5.1.Демонстрации.
Спектрыизлученияипоглощения.
Спектрыразличныхгазов.
Спектрводорода.
НаблюдениетрековвкамереВильсона.
Работасчётчикаионизирующихизлучений.
Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов.
153.5.5.2.Лабораторныеработыиопыты.
Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения.
Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по

фотографиям).
Измерениерадиоактивногофона.
153.5.6.Повторительно-обобщающиймодуль.
Повторительно обобщающий модуль предназначен для систематизации и

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при
изучении всего курса физики, а также для подготовки к основному государственному
экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет.
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При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды
деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и
метапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественно
научная грамотность: освоение научных методов исследования явлений природы и
техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя
полученныезнания,решатьзадачи,втомчислекачественныеиэкспериментальные.

Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за счёт
того,чтообучающиесявыполняютзадания,вкоторыхимпредлагается:

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические
явлениявокружающейприродеиповседневнойжизни;использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе
дляпроверкигипотезиполучениятеоретическихвыводов; объяснять научные основы
наиболее важных достижений современных технологий, например, практического
использования различных источников
энергиинаосновезаконапревращенияисохранениявсехизвестныхвидовэнергии.

Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследование
обобщающего характера. Модуль завершается проведением диагностической и
оценочнойработызакурсосновногообщегообразования.

153. 6.Планируемыерезультатыосвоенияфизики(базовыйуровень)науровне
основногообщегообразования.

153.6.1.Изучение физики на уровне основного общего образования направлено
на достижение личностных, метапредметных и предметных
образовательныхрезультатов.

153.6.2.В результате изучения физики на уровне основного общего образования
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результатывчасти:

1)патриотическоговоспитания:
проявление интереса к истории и современному состоянию российской

физическойнауки; ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных
физиков; 2)гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания:
готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и
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этическихпроблем,связанныхспрактическимприменениемдостиженийфизики;
осознаниеважностиморально этическихпринциповвдеятельностиучёного;
3)эстетическоговоспитания:
восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного

построения,строгости,точности,лаконичности; 4)ценностинаучногопознания:
осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания

мира,основыразвитиятехнологий,важнейшейсоставляющейкультуры; развитие
научной любознательности, интереса к исследовательской
деятельности;
5)формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на
дорогах,сэлектрическимитепловымоборудованиемвдомашнихусловиях;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и
такогожеправаудругогочеловека; 6)трудовоговоспитания:

7)активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической
исоциальнойнаправленности,требующихвтомчислеифизическихзнаний;
интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой;
8)экологическоговоспитания:

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий
дляокружающейсреды;
осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;
9)адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов
физическойнаправленности,открытостьопытуизнаниямдругих;

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность;
потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,
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понятия,гипотезыофизическихобъектахиявлениях; осознание дефицитов
собственных знаний и компетентностей в области

физики; планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическихзнаний;
стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и

экономики,втомчислесиспользованиемфизическихзнаний; оценка своих действий с
учётом влияния на окружающую среду, возможных

глобальныхпоследствий.
153.6.3.В результате изучения физики на уровне основного общего образования у
обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия.
153.6.3.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1)базовыелогическиедействия:
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для

обобщенияисравнения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
фактах, данных

инаблюдениях,относящихсякфизическимявлениям; выявлять причинно
следственные связи при изучении физических явлений и процессов, проводить
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений,выдвигатьгипотезыовзаимосвязяхфизическихвеличин;
самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение
нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом
самостоятельновыделенныхкритериев). 2)базовыеисследовательскиедействия:
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; проводить по
самостоятельно составленному плану опыт, несложный
физическийэксперимент,небольшоеисследованиефизическогоявления;

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе
исследованияилиэксперимента; самостоятельно формулировать обобщения и выводы

по результатам
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проведённогонаблюдения,опыта,исследования; прогнозировать возможное
дальнейшее развитие физических процессов, а

такжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.
3)работасинформацией: применять различные методы, инструменты и запросы
при поиске и отборе

информацииилиданныхсучётомпредложеннойучебнойфизическойзадачи;
анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию
различныхвидовиформпредставления; самостоятельно выбирать оптимальную
форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной графикойиихкомбинациями.
153.6.3.2.Овладение универсальными учебными коммуникативными

действиями: 1)общение:
в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживатьразличиеисходствопозиций;

выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах;
публично представлять результаты выполненного физического опыта

(эксперимента,исследования,проекта).
2)совместнаядеятельность(сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы

прирешенииконкретнойфизическойпроблемы; принимать цели совместной
деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять роли,
обсуждать процессы и результаты совместной
работы,обобщатьмнениянесколькихчеловек; выполнять свою часть работы, достигая
качественного результата по своему
направлениюикоординируясвоидействиясдругимичленамикоманды; оценивать
качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия.
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153.6.3.3.Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:
1)самоорганизация:
выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для

решенияфизическихзнаний; ориентироваться в различных подходах принятия
решений (индивидуальное,

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой);самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана
исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;
проводитьвыборибратьответственностьзарешение.

2)самоконтроль: даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,

даватьоценкуприобретённомуопыту; вносить коррективы в деятельность (в том числе
в ход выполнения физического исследования или проекта) на основе новых
обстоятельств,
изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.

3)эмоциональныйинтеллект:
ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на

научнуютему,пониматьмотивы,намеренияилогикудругого.
4)принятиесебяидругих:
признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в

утвержденияхнанаучныетемыитакоежеправодругого.
153.6.4.Предметные результаты освоения программы по физике (базовый

уровень).
153.6.4.1.Предметные результаты освоения программы по физике к концу

обученияв7классе:
Предметные результаты на базовом уровне должны

отражать сформированностьуобучающихсяумений:
использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение,

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула,
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агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое
движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория,
равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость,
сообщающиесясосуды; различать явления (диффузия, тепловое движение частиц
вещества, равномерное движение, неравномерное движение, инерция,
взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание
тел, превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на
основеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление; распознавать
проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе
физические явления в природе: примеры движения с различными
скоростямивживойинеживойприроде,действиесилытрениявприродеитехнике,
влияние атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле
человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять
существенныесвойства(признаки)физическихявлений; описывать изученные
свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, объём,
плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила
тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа),
выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы,
коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная
энергия), при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы физических
величин,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругими
величинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвеличин;
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила
сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда,
правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения
механической энергии, при этом давать словесную формулировку
законаизаписыватьегоматематическоевыражение; объяснять физические явления,
процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико
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ориентированного характера: выявлять причинно следственные связи, строить
объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства
физических явлений, физических закона илизакономерности; решать расчётные
задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические
величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять
физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные,
необходимые для решения задач, оценивать
реалистичностьполученнойфизическойвеличины; распознавать проблемы, которые
можно решить при помощи физических методов, в описании исследования выделять
проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученный
результат, находить ошибки входеопыта,проводитьвыводыпоегорезультатам;
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел:
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из
предложенногооборудования,записыватьходопытаиформулироватьвыводы;
выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и
температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать
показанияприборовсучётомзаданнойабсолютнойпогрешностиизмерений;
проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойс
использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела
от времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки
поверхностей тел и независимости силы трения от площади
соприкосновениятел,силыупругостиотудлиненияпружины,выталкивающейсилы от
объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от
плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел,
условий равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебного
исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному
плану,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостифизическихвеличинввиде
предложенныхтаблициграфиков,проводитьвыводыпорезультатамисследования;
проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости
и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила,
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действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия
простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку и вычислять значениеискомойвеличины;

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным
оборудованием; иметь представление о принципах действия приборов и технических
устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг,
подвижныйинеподвижныйблок,наклоннаяплоскость; характеризовать принципы
действия изученных приборов и технических устройств с использованием их
описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс,
манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах
физических явлений и необходимые физическиезаконыизакономерности; приводить
примеры (находить информацию о примерах) практического использования
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при
обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с
заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения
различных источников выделять информацию, которая является противоречивой
илиможетбытьнедостоверной; использовать при выполнении учебных заданий
научно популярную литературу физического содержания, справочные материалы,
ресурсы сети
Интернет,владетьприёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформации
изоднойзнаковойсистемывдругую; создавать собственные краткие письменные и
устные сообщения на основе 2–3 источников информации, в том числе публично
проводить краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований,
при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики,
сопровождать выступление презентацией; при выполнении учебных проектов и
исследований распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными
задачами, следить за выполнением плана действий, оценивать собственный вклад в
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деятельность группы, выстраивать
коммуникативноевзаимодействие,учитываямнениеокружающих.

153.6.4.2.Предметные результаты освоения программы по физике к концу
обученияв8классе:

Предметные результаты на базовом уровне должны
отражать сформированностьуобучающихсяумений:

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и
молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела,
насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя
энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое
поле,проводникиидиэлектрики,постоянныйэлектрическийток,магнитноеполе;
различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое
равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность,
конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действия
электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие
магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) 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: поверхностное натяжение и
капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание
водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические
явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф
полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом
переводить практическую задачу в учебную, выделять
существенныесвойства(признаки)физическихявлений; описывать изученные
свойства тел и физические явления, используя физические величины (температура,
внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная
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влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность
электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
строить графики изученных зависимостейфизическихвеличин; характеризовать
свойства тел, физические явления и процессы, используя
основныеположениямолекулярно кинетическойтеориистроениявещества,принцип
суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома
для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметь
формулироватьзаконизаписыватьегоматематическоевыражение; объяснять
физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико
ориентированного характера: выявлять причинно следственные связи, строить
объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2
изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконовилизакономерностей;
решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие
физические величины: на основе анализа условия задачи записывать
краткоеусловие,выявлятьнедостатокданныхдлярешениязадачи,выбиратьзаконы и
формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать
полученноезначениефизическойвеличинысизвестнымиданными; распознавать
проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя
описание исследования, выделять проверяемое предположение,
оцениватьправильностьпорядкапроведенияисследования,проводитьвыводы;
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел
(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры,
скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета
излучающей(поглощающей)поверхности,скоростьиспаренияводыоттемпературы
жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация
магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с



563

Программа - 03

током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока):
формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановкуизпредложенного
оборудования,описыватьходопытаиформулироватьвыводы; выполнять прямые
измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения
с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать
результаты измерений с учётом заданной абсолютнойпогрешности;
проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойс
использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его
длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества
проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике,
исследование последовательного и параллельного соединений проводников):
планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя
предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде
таблициграфиков,проводитьвыводыпорезультатамисследования; проводить
косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества,
сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать
измерения, собирать экспериментальную установку, следуя
предложеннойинструкции,ивычислятьзначениевеличины; соблюдать правила
техники безопасности при работе с лабораторным
оборудованием; характеризовать принципы действия изученных приборов и
технических устройств с использованием их описания (в том числе: система
отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик
электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные
электроприборы (примеры),
электрическиепредохранители,электромагнит,электродвигательпостоянноготока),
используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические
закономерности; распознавать простые технические устройства и измерительные
приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос,
психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат),
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным



564

Программа - 03

соединением
элементов,различаяусловныеобозначенияэлементовэлектрическихцепей; приводить
примеры (находить информацию о примерах) практического использования
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при
обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на
основеимеющихсязнанийипутёмсравнениядополнительныхисточниковвыделять
информацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной;
использовать при выполнении учебных заданий научно популярную литературу
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети
Интернет,владетьприёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформации
изоднойзнаковойсистемывдругую; создавать собственные письменные и краткие
устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников, в том числе
публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности,
при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики,
сопровождать выступлениепрезентацией; при выполнении учебных проектов и
исследований физических процессов распределять обязанности в группе в
соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и
корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы,
выстраивать коммуникативное
взаимодействие,проявляяготовностьразрешатьконфликты.

153.6.4.3.Предметные результаты освоения программы по физике к концу
обученияв9классе:

Предметные результаты на базовом уровне должны
отражать сформированностьуобучающихсяумений:

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория,
относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая),
трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести,
абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические
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колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала
электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания
ипоглощения,альфа ,бета-игамма-излучения,изотопы,ядернаяэнергетика; различать
явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по
окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение
(затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение
звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное
внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение
спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение
линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных
свойствинаосновеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление; распознавать
проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе
физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной
системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными,
землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в
природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского
излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное
излучение природных минералов, действие радиоактивных излучений на организм
человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять
существенные свойства (признаки) физическихявлений; описывать изученные
свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и
мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение,
путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение
свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и
мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли,
потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая
энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона,
скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических
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величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвеличин;
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил,
принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса,
законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового
чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать закон и записывать его
математическоевыражение; объяснять физические процессы и свойства тел, в том
числе и в контексте ситуаций практико ориентированного характера: выявлять
причинно следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с
использованием 2–3
изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконовилизакономерностей;
решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), 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 значения физической величины;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,
используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать
правильность порядка проведения исследования, проводить выводы,
интерпретироватьрезультатынаблюденийиопытов; проводить опыты по наблюдению
физических явлений или физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона,
закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинного маятника от
массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний,
прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучение
свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в
собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения):
самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать
ход опыта и егорезультаты,формулироватьвыводы; проводить при необходимости
серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины
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(фокусное расстояние собирающей линзы),
обосновыватьвыборспособаизмерения(измерительногоприбора); проводить
исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без
начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины
нити,зависимостиуглаотражениясветаотуглападенияиуглапреломленияотугла
падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку,
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде
таблициграфиков,проводитьвыводыпорезультатамисследования; проводить
косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при
равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины,
коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период
колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей
линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную
установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать
полученныерезультатысучётомзаданнойпогрешностиизмерений; соблюдать правила
техники безопасности при работе с лабораторным
оборудованием; различать основные признаки изученных физических моделей:
материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая
линза, планетарнаямодельатома,нуклоннаямодельатомногоядра; характеризовать
принципы действия изученных приборов и технических устройств с использованием
их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения,
ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп,
дозиметр, камера Вильсона), используя знания
освойствахфизическихявленийинеобходимыефизическиезакономерности;
использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,
измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно
практических задач, оптические схемы для построения изображений в
плоскомзеркалеисобирающейлинзе; приводить примеры (находить информацию о
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примерах) практического использования физических знаний в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде; осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно
формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности
полученной информациинаосновеимеющихсязнанийидополнительныхисточников;
использовать при выполнении учебных заданий научно популярную литературу,
справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами
конспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемыв
другую;

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации
из нескольких источников, публично представлять результаты проектной или
исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный
понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать
выступлениепрезентациейсучётомособенностейаудиторииобучающихся.

154.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика»
(углублённыйуровень).

154.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика»
(углублённый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы»)
(далее соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по
физике.

154.2.Пояснительнаязаписка.
154.2.1.Программа по физике на уровне основного общего образования

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на
углублённом уровне основной образовательной программы, представленных в ФГОС
ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и
концепциипреподаванияучебногопредмета«Физика».

154.2.2.Содержание программы по физике направлено на удовлетворение
повышенных запросов обучающихся, стремящихся к более глубокому освоению
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физических знаний, и на формирование естественно-научной грамотности
обучающихся. В программе по физике учитываются возможности учебного предмета
в реализации требований ФГОСООО к планируемым личностным и метапредметным
результатам обучения, а также межпредметные связи
естественнонаучныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования.

154.2.3.Программа по физике устанавливает распределение учебного материала
по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения
тем, основанную на логике развития предметного
содержанияиучётевозрастныхособенностейобучающихся.

154.2.4.Программа по физике разработана с целью оказания методической
помощиучителювсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету.

154.2.5.Физика является системообразующим для естественно научных
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и
явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией,
вносит вклад в естественно научную картину мира, предоставляет наиболее ясные
образцы применения научного метода познания, то есть способа получения
достоверныхзнанийомире.

154.2.6.Одна из главных задач физического образования в структуре общего
образования состоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса
кнаукеуобучающихся.

Изучение физики на углублённом уровне предполагает уверенное владение
следующими компетентностями, характеризующими естественно научную
грамотность:

научнообъяснятьявления;
оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования;

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для
получениявыводов.
154.2.7.Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены

в концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных
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организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательныепрограммы.

154.2.8.Целиизученияфизикинауглублённомуровне:
развитиеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды,

развитиеихинтеллектуальныхитворческихспособностей; развитие представлений о
научном методе познания и формирование

исследовательскогоотношениякокружающимявлениям; формирование научного
мировоззрения как результата изучения основ

строенияматерииифундаментальныхзаконовфизики;
формирование умений применять физические знания и научные

доказательствадляобъясненияокружающихявлений; формирование представлений о
роли физики для развития других

естественныхнаук,техникиитехнологий; развитие представлений о возможных
сферах будущей профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка
к дальнейшему обучению в этом направлении; формирование готовности к
дальнейшему изучению физики на углублённом уровне в рамках соответствующих
профилей обучения на уровне среднего общего образования.

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего
образованияобеспечиваетсярешениемследующихзадач: приобретение знаний о
дискретном строении вещества, механических,
тепловых,электромагнитныхиквантовыхявлениях; приобретение умений

анализировать и объяснять физические явления на
основеизученныхфизическихзаконовизакономерностей; освоение методов решения
расчётных и качественных задач, требующих создания и использования физических
моделей, включая творческие и практикоориентированныезадачи; развитие
исследовательских умений: наблюдать явления и измерять физические величины,
выдвигать гипотезы и предлагать экспериментальные способы их проверки,
планировать и проводить опыты, экспериментальные
исследования,анализироватьполученныеданныеипроводитьвыводы; освоение
приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о
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современных достижениях физики, интерпретация и критическое
оцениваниеинформации; знакомство со сферами профессиональной деятельности,
связанными с физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях
физической науки.

154.2.9.Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на
углублённом уровне, – 340 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе
– 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 136 часов (4 часа в неделю). При этом из
обязательной части учебного плана выделяется: в 7 классе – 68 часов (2 часа в
неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Предлагаемыйвпрограмме пофизике переченьлабораторныхипрактических
работ является рекомендательным, учитель делает выбор при проведении
лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся,
списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках
основногогосударственногоэкзаменапофизике.

154.3.Содержаниеобученияв7классе.
154.3.1.Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира.
Физика – наука о природе. Явления природы (элементы содержания,

включающие межпредметные связи). Физические явления: механические, тепловые,
электрические,магнитные,световые,звуковые.

Физические величины. Размерность. Единицы физических величин. Измерение
физических величин. Эталоны. Физические приборы. Цена деления. Погрешность
измерений. Правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием.
Международная система единиц. Перевод внесистемных единиц в единицыСИ.

Как физика и другие естественные науки изучают природу.
Естественнонаучный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса,
выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого
явления.
Описаниефизическихявленийспомощьюмоделей.

154.3.1.1.Демонстрации.
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Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые
явления.

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровым
прибором.

154.3.1.2.Лабораторныеработыиопыты.
Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора.
Измерениерасстояний.
Измерениеплощадииобъёма.Методпалетки.
Измерениевремени.
Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела.
Определениеразмеровмалыхтел.Методрядов.
Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика,

пущенногогоризонтально,тембольше,чембольшевысотапуска.
154.3.2.Первоначальныесведенияостроениивещества.
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры и массы. Опыты,

доказывающиедискретноестроениевещества.
Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой.

Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и
отталкивание.

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых
(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных
состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности
агрегатныхсостоянийводы.

154.3.2.1.Демонстрации.
Наблюдениеброуновскогодвижения.
Наблюдениедиффузии.
Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием

частицвещества.
154.3.2.2.Лабораторныеработыиопыты.
Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий).
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Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов.
Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения.
154.3.3.Движениеивзаимодействиетел.
Механическое движение. Путь и перемещение. Равномерное и неравномерное

движение. Свободное падение как пример неравномерного движения тел. Скорость.
Средняяскоростьпринеравномерномдвижении.Расчётпутиивременидвижения.

Графики зависимостей величин, описывающих движение. Общие понятия об
относительностидвижения.Сложениескоростейдлятел,движущихсяпараллельно.

Явлениеинерции.Законинерции.Взаимодействиетелкакпричинаизменения
скорости движения тел. Масса как мера инертности тела в поступательном движении.
Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице
объёмавещества.Смесиисплавы.Поверхностнаяилинейнаяплотность.

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука.
Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила
тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных
пооднойпрямой.Равнодействующаясил.Силатрения.Трениескольженияитрение
покоя,вязкоетрение.Трениевприродеитехнике.

154.3.3.1.Демонстрации.
Наблюдениемеханическогодвижениятела.
Измерениескоростипрямолинейногодвижения.
Наблюдениеявленияинерции.
Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител.
Сравнениемассповзаимодействиютел.
Сложениесил,направленныхпооднойпрямой.
154.3.3.2.Лабораторныеработыиопыты.
Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели

электрическогоавтомобиляитакдалее).
Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной

плоскости.
Определениеплотноститвёрдоготела.
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Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины
отприложеннойсилы.

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы
давленияихарактерасоприкасающихсяповерхностей.

154.3.4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов.
154.3.4.Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов.
Давление. Сила давления. Способы уменьшения и увеличения давления.

Давление газа. Зависимость давления газа от объёма и температуры. Передача
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические
машины.

Зависимость давления жидкости от глубины погружения. Гидростатический
парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. Использование
высокихдавленийвсовременныхтехнологиях.Устройствоводопровода.

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования
воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления.
Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для
измеренияатмосферногодавления.

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая
(архимедова) сила. Закон Архимеда. Условие возникновения выталкивающей
(архимедовой)силы,подтекание.Плаваниетел.Воздухоплавание.

154.3.4.1.Демонстрации.
Зависимостьдавлениягазаоттемпературы.
Передачадавленияжидкостьюигазом.
Сообщающиесясосуды.
Гидравлическийпресс.
Проявлениедействияатмосферногодавления.
Сифон.
Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой в жидкость части

телаиплотностижидкости.
Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости.
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Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от
соотношенияплотностейтелаижидкости.

154.3.4.2.Лабораторныеработыиопыты.
Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в

жидкостьчаститела.
Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в

жидкость.
Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в

жидкости,отмассытела.
Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей

на тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности
жидкости.

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её
грузоподъёмности.

154.3.5.Работаимощность.Энергия.
Механическая работа для сил, направленных вдоль линии перемещения.

Мощность.
Простые механизмы: рычаг, ворот, блок, полиспаст, наклонная плоскость,

ножничный механизм. Момент силы. Равновесие рычага. Правило моментов.
Применениеправиларавновесиярычагакблоку.«Золотоеправило»механики.КПД
простыхмеханизмов.Простыемеханизмывбыту,технике,живыхорганизмах.

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения и превращения
энергиивмеханике.

154.3.5.1.Демонстрации.
Примерыпростыхмеханизмов.
154.3.5.2.Лабораторныеработыиопыты.
Исследованиеусловийравновесиярычага.
ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости.
Изучениеправиларычагадляподвижногоинеподвижногоблоков.



576

Программа - 03

ОпределениеКПДподвижногоинеподвижногоблока.Определение работы силы упругости при подъёме грузов при помощи
подвижногоблока.

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии.
154.4.Содержаниеобученияв8классе.
154.4.1.Тепловыеявления.
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества.

Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения
молекулярно-кинетическойтеории.

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества.
Кристаллические и аморфные тела. Графен – новый материал для новых технологий.
Технологии получения искусственных алмазов. Объяснение свойств газов, жидкостей
и твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории.
Поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления. Тепловое
расширениеисжатие.Зависимостьдавлениягазаотобъёма,температуры.

Температура.Связьтемпературысосреднейкинетическойэнергиейтеплового
движениячастиц.Температурныешкалы.

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача
и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция,
излучение. Виды теплопередачи в природе и технике. Необратимость тепловых
процессов.

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и
тепловоеравновесие.ЗаконНьютона-Рихмана.Уравнениетепловогобаланса.

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота
плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота
парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления.
Насыщенныйиненасыщенныйпар.Влажностьвоздуха.

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания.
Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые

двигателиизащитаокружающейсреды.Тепловыепотеривтеплосетях.
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Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых
процессах.

154.4.1.1.Демонстрации.
Наблюдениеброуновскогодвижения.
Наблюдениедиффузии.
Наблюдение явлений поверхностного натяжения, смачивания и капиллярных

явлений.
Наблюдениетепловогорасширениятел.
Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении.
Правилаизмерениятемпературы.
Видытеплопередачи.
Охлаждениеприсовершенииработы.
Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами.
Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ.
Наблюдениекипения.
Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении.
Моделитепловыхдвигателей.
154.4.1.2.Лабораторныеработыиопыты.
Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения.
Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара.
Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика

температуры.
Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.
Определениедавлениявоздухавбаллонешприца.
Исследованиезависимостидавлениявоздухаотегообъёмаитемпературы.
Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в

термометрическойтрубкеоттемпературы.
Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи

иработывнешнихсил.
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.



578

Программа - 03

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с
нагретымметаллическимцилиндром.

Определениемощноститепловыхпотерь(законНьютона-Рихмана).
Определениеудельнойтеплоёмкостивещества.
Исследованиепроцессаиспарения.
Определениеотносительнойвлажностивоздуха.
Определениеудельнойтеплотыплавленияльда.
154.4.2.Электрическиеимагнитныеявления.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие

заряженныхтел.ЗаконКулона.
Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип

суперпозицииэлектрическихполей(накачественномуровне).
Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд.

Строение атома. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения
электрическогозаряда.

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники
постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое,
магнитное).Электрическийтоквметаллах,жидкостяхигазах.

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Амперметр и
вольтметр в цепи постоянного тока. Сопротивление проводника. Удельное
сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и
параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (далее – ЭДС) в цепи
постоянного тока. Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. Расчёт
простыхэлектрическихцепей.Нелинейныеэлементы.

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические
цепиипотребителиэлектрическойэнергиивбыту.Короткоезамыкание.

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.
Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда.
Магнитноеполеэлектрическоготока.ОпытАмпера.Применениеэлектромагнитовв
технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера и
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определение её направления. Электродвигатель постоянного тока. Использование
электродвигателейвтехническихуст ройствахинатранспорте.

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на
возобновляемых источниках энергии. Экологические проблемы энергетики.
Топливныеэлементыиэлектромобили.

154.4.2.1.Демонстрации.
Электризациятел.
Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел.
Устройствоидействиеэлектроскопа.
Электростатическаяиндукция.
Законсохраненияэлектрическихзарядов.
Моделирование силовых линий электрического поля с помощью бумажных

султанов.
Проводникиидиэлектрики.
Источникипостоянноготока.
Действияэлектрическоготока.
Электрическийтоквжидкости.
Газовыйразряд.
Измерениесилытокаамперметром.
Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром.
Реостатимагазинсопротивлений.
Взаимодействиепостоянныхмагнитов.
Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита.
Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов.
ОпытЭрстеда.
Магнитноеполетока.Электромагнит.
Действиемагнитногополянапроводникстоком.
Электродвигательпостоянноготока.
ОпытыФарадея.
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Электрогенераторпостоянноготока.
154.4.2.2.Лабораторныеработыиопыты.Опытыпонаблюдениюэлектризациителприсоприкосновенииииндукцией.
Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникиидиэлектрики.
Сборкаииспытаниеэлектрическойцепипостоянноготока.
Исследование зависимости силы тока, протекающего через резистор, от

напряжениянарезистореисопротивлениярезистора.
Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления

проводникаотегодлины,площадипоперечногосеченияиматериала.
Определениеудельногосопротивленияпроводника.
Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении

двухрезисторов.
Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов.
ОпределениеЭДСивнутреннегосопротивленияисточникатока.
ПроверкаправилКирхгофа.
ПроверкавыполнениязаконаОмадляполнойцепи.
Изучение вольтамперных характеристик нелинейных элементов (лампы

накаливанияилиполупроводниковогодиода).
Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор.
Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе.
ОпределениеКПДнагревателя.
Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов.
Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и

разделении.
Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку.
Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током

и магнита от силы и направления тока в катушке и от наличия (отсутствия)
сердечникавкатушке.

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком.
Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя.
ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки.
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Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование
измененийзначенияинаправленияиндукционноготока.
154.5.Содержаниеобученияв9классе.

154.5.1.Механическиеявления.
Механическое движение. Материальная точка. Способы описания

механического движения: табличный, графический, аналитический. Система
отсчёта.Относительностьмеханическогодвижения.

Векторныевеличины,операциисвекторами,проекциивектора.Радиус-вектор
материальной точки, перемещение на плоскости. Равномерное прямолинейное
движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная
скоростьтелапринеравномерномдвижении.

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение
свободногопадения.ОпытыГалилея.

Графическая интерпретация ускорения, скорости, пройденного пути и
перемещениядляпрямолинейногодвижения.

Движениетела,брошенногоподугломкгоризонту.
Движение по окружности. Линейная скорость, угловая скорость, период и

частота обращения при равномерном движении по окружности. Скорость и
ускорениепридвижениипоокружности.

Векторсилы.Равнодействующаясила.
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

Принципсуперпозициисил.
Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила

тренияпокоя,другиевидытрения.Коэффициенттрения.
Движениетелпоокружностиподдействиемнесколькихсил.
ЗаконБернуллииподъёмнаясилакрыла.Современныелетательныеаппараты, суда

на подводных крыльях, антикрыло на скоростных автомобилях. Движение
поезданамагнитнойподушке.
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Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Движение тел вокруг
гравитационного центра (в том числе планет вокруг Солнца). Первая космическая
скорость.Невесомостьиперегрузки.

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие
твёрдоготеласзакреплённойосьювращения.Моментсилы.Центртяжести.

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Упругое и неупругое
взаимодействие.Законыизмененияисохраненияимпульса.Реактивноедвижение.

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь
энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли.
Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о
кинетическойэнергии.Законизмененияисохранениямеханическойэнергии.

154.5.1.1.Демонстрации.
Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта.
Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно

разныхтелотсчёта.
Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения.
Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения.
Наблюдениедвижениятелапоокружности.
Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта

«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета
физики.

Наблюдение равновесия тел, свободного падения, колебания маятника в
инерциальныхсистемахкакподтверждениепринципаотносительности.

Зависимостьускорениятелаотегомассыидействующейнанегосилы.
Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител.
Изменениевесателаприускоренномдвижении.
Передачаимпульсапривзаимодействиител.
Преобразованияэнергиипривзаимодействиител.
Сохранениеимпульсаприабсолютнонеупругомвзаимодействии.
Сохранениеимпульсаприупругомвзаимодействии.
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Наблюдениереактивногодвижения.
Сохранениеэнергииприсвободномпадении.
Сохранениеэнергиипридвижениителаподдействиемпружины.
154.5.1.2.Лабораторныеработыиопыты.
Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения

шарикаилитележки.
Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по

наклоннойплоскости.
Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной

плоскости.
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении

безначальнойскорости.
Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной

скоростипутиотносятсякакряднечётныхчисел,товременаодинаковы.
Исследованиедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонту.
Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального

давления.
Определениекоэффициентатренияскольжения.
Определениежёсткостипружины.
Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от

степенидеформациипружины.
Определение работы силы трения при равномерном движении тела по

горизонтальнойповерхности.
Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием

неподвижногоиподвижногоблоков.
154.5.2.Механическиеколебанияиволны.
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период,

частота, амплитуда. Гармонические колебания. Затухающие колебания.
Вынужденныеколебания.Резонанс.
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Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при
колебательномдвижении.

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Свойства
механических волн: интерференция и дифракция. Длина волны и скорость её
распространения.Механическиеволнывтвёрдомтеле,сейсмическиеволны.

Звук. Распространение и отражение звука. Громкость звука и высота тона.
Резонанс в акустике. Инфразвук и ультразвук. Использование ультразвука в
современныхтехнологиях.

154.5.2.1.Демонстрации.
Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости.
Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине.
Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса.
Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели).
Наблюдениеинтерференцииидифракцииволннаповерхностиводы.
Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты.
Акустическийрезонанс.
154.5.2.2.Лабораторныеработыиопыты.
Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника.
Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника.
Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлинынити.
Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассы

груза.
Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к ленте, от

массыгруза.
Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного

маятникаотмассыгрузаижёсткостипружины.
Измерениеускорениясвободногопадения.
154.5.3.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны.
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Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства
электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование
электромагнитныхволндлясотовойсвязи.Радиолокация.Космическаясвязь.

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света:
интерференцияидифракция.

154.5.3.1.Демонстрации.
Свойстваэлектромагнитныхволн.
Интерференцияидифракциясвета.
154.5.3.2.Лабораторныеработыиопыты.
Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона.
Проведениеопытовпонаблюдениюинтерференцииидифракциисвета.154.5.4.Световыеявления.
Лучевая модель света и геометрическая оптика. Источники света.

Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света.
Плоское зеркало. Закон отражения света. Построение изображений,
сформированныхзеркалом.

Преломление света. Закон преломления света. Полное отражение света.
Использованиеполногоотражениявоптическихсветоводах,оптоволоконнаясвязь.

Линза, ход лучей в линзе. Формула тонкой линзы. Построение изображений,
сформированных тонкой линзой. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и
телескопа.Глаз,какоптическаясистема.Близорукостьидальнозоркость.

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных
цветов.Дисперсиясвета.

154.5.4.1.Демонстрации.
Прямолинейноераспространениесвета.
Отражениесвета.
Получениеизображенийвплоскомзеркале.
Преломлениесвета.
Оптическийсветовод.
Ходлучейвсобирающейлинзе.
Ходлучейврассеивающейлинзе.
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Получениеизображенийспомощьюлинз.
Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа.
Модельглаза.
Разложениебелогосветавспектр.
Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов.
154.5.4.2.Лабораторныеработыиопыты.
Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения.
Изучениесвойствизображениявплоскомзеркале.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения светового луча

награнице«воздух–стекло».
Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы.Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы.
Опытыпоразложениюбелогосветавспектр.
Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые

фильтры.
154.5.5.Квантовыеявления.
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора.

Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты.Линейчатыеспектры.
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра.

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период
полураспада атомных ядер. Действие радиоактивных излучений на живые
организмы.Защитаотрадиоактивногоизлучения.

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия
связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер.
Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы
ядернойэнергетики.

154.5.5.1.Демонстрации.
Спектрыизлученияипоглощения.
Спектрыразличныхгазов.
Спектрводорода.
НаблюдениетрековвкамереВильсона.
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Работасчётчикаионизирующихизлучений.
Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов.
154.5.5.2.Лабораторныеработыиопыты.
Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения.
Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по

фотографиям).
Измерениерадиоактивногофона.
154.5.6.Повторительно-обобщающиймодуль.
Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при
изучении всего курса физики углублённого уровня, а также для подготовки к
основномугосударственномуэкзаменупофизике.

В процессе изучения данного модуля реализуются и получают дальнейшее
развитие учебные действия, обеспечивающие достижение предметных и
метапредметных результатов обучения, формирование естественно-научной
грамотности: объяснение и описание явлений на основе применения физических
знаний, исследовательские действия (выдвижение гипотез, постановка цели и
планированиеисследования,анализданныхиполучениевыводов).

Предпочтительной формой освоения модуля является практикум, программа
котороговключает:

решение задач, относящихся к различным разделам и темам курса физики, в
томчислезадач,интегрирующихсодержаниеразныхразделов; выполнение
лабораторных работ и опытов (включая работы и опыты из перечней к разделам
курса) в условиях самостоятельного планирования проведения исследования, выбора
и обоснования метода измерения величин, сборки экспериментальнойустановки;
выполнение проблемных заданий практико-ориентированного характера (задания по
естественно-научной грамотности), в том числе заданий с
межпредметнымсодержанием; работу над групповыми или индивидуальными
проектами, связанными с
содержаниемкурсафизики.
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Изучение повторительно-обобщающего модуля может заканчиваться
проведением диагностической работы за курс физики углублённого уровня,
включающей задания разного уровня сложности. Результаты выполнения
диагностической работы могут показывать степень готовности обучающихся к
основному государственному экзамену по физике, а также свидетельствовать о
достигнутомуровнеестественно-научнойграмотности.

154. 6.Планируемые результаты освоения физики (углублённый уровень) на
уровнеосновногообщегообразования.

154.6.1.Изучение физики на уровне основного общего образования направлено
на достижение личностных, метапредметных и предметных
образовательныхрезультатов.

154.6.2.В результате изучения физики на уровне основного общего образования
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результатывчасти:

1)патриотическоговоспитания:
проявление интереса к истории и современному состоянию российской

физическойнауки; ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных-физиков;
2)гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания:
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и

этическихпроблем,связанныхспрактическимприменениемдостиженийфизики;
осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного;
3)эстетическоговоспитания:
восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного

построения,строгости,точности,лаконичности; 4)ценностинаучногопознания:
осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания

мира,основыразвитиятехнологий,важнейшейсоставляющейкультуры; ориентация в
деятельности на современную систему научных представлений

обосновныхзакономерностяхразвитияприроды; развитие научной
любознательности, интереса к исследовательской

деятельности;
5)формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
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осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом
мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на
дорогах,сэлектрическимитепловымоборудованиемвдомашнихусловиях;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и
такогожеправаудругогочеловека; 6)трудовоговоспитания:

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической
исоциальнойнаправленности,требующихвтомчислеифизическихзнаний;
интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой;
7)экологическоговоспитания:

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий
дляокружающейсреды;
осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;
8)адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов
физическойнаправленности,открытостьопытуизнаниямдругих;

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность;
потребность в формировании новых знаний, умений формулировать идеи,

понятия,гипотезыофизическихобъектахиявлениях; осознание дефицитов
собственных знаний и компетентностей в области

физики; планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическихзнаний;
стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и

экономики,втомчислесиспользованиемфизическихзнаний; оценка своих действий с
учётом влияния на окружающую среду, возможных

глобальныхпоследствий.
154.6.3.В результате изучения физики (углублённый уровень) на уровне

основного общего образования у обучающегося будут сформированы
метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные учебные



590

Программа - 03

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные
универсальныеучебныедействия.

154.6.3.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1)базовыелогическиедействия:

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений),
классифицироватьих; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых

фактах, данных
инаблюдениях,относящихсякфизическимявлениям;выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и
процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений,выдвигатьгипотезыовзаимосвязяхфизическихвеличин;
самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение
нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом
самостоятельновыделенныхкритериев). 2)базовыеисследовательскиедействия:
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; проводить по
самостоятельно составленному плану опыт, несложный
физическийэксперимент,небольшоеисследованиефизическогоявления;

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе
исследованияилиэксперимента; самостоятельно формулировать обобщения и выводы

по результатам
проведённогонаблюдения,опыта,исследования; прогнозировать возможное

дальнейшее развитие физических процессов, а
такжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.

3)работасинформацией: применять различные методы, инструменты и запросы
при поиске и отборе

информацииилиданныхсучётомпредложеннойучебнойфизическойзадачи;
анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию

различныхвидовиформпредставления; оценивать надёжность информации по
критериям, предложенным учителем
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илисформулированнымсамостоятельно; самостоятельно выбирать оптимальную
форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными
схемами, диаграммами, иной графикойиихкомбинациями.

154.6.3.2.Овладение универсальными учебными коммуникативными
действиями: 1)общение:

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и
проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленныенарешениезадачииподдержаниеобщения; сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога,
обнаруживатьразличиеисходствопозиций;

выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах;
публично представлять результаты выполненного физического опыта

(эксперимента,исследования,проекта).
2)совместнаядеятельность(сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы

прирешенииконкретнойфизическойпроблемы; принимать цели совместной
деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять роли,
обсуждать процессы и результаты совместной
работы,обобщатьмнениянесколькихчеловек; выполнять свою часть работы, достигая
качественного результата по своему
направлениюикоординируясвоидействиясдругимичленамикоманды; оценивать
качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия.

154.6.3.3.Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:
1)самоорганизация:
выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для

решенияфизическихзнаний; ориентироваться в различных подходах принятия
решений (индивидуальное,

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); самостоятельно составлять
алгоритм решения физической задачи или план исследования с учётом имеющихся
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ресурсов и собственных возможностей,
аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;
проводитьвыборибратьответственностьзарешение.

2)самоконтроль(рефлексии):
даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,

даватьоценкуприобретённомуопыту; вносить коррективы в деятельность (в том
числе в ход выполнения физического исследования или проекта) на основе
новых обстоятельств,
изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.
3)эмоциональныйинтеллект:

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на
научнуютему,пониматьмотивы,намеренияилогикудругого.

4)принятиесебяидругих:
признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в

утвержденияхнанаучныетемыитакоежеправодругого.
154.6.4.Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике(углублённый

уровень).
154.6.4.1.Предметные результаты освоения программы по физике к концу

обученияв7классе:
Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать

сформированностьуобучающихсяумений:
использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение,

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула,
агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое
движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория,
равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость,
сообщающиесясосуды; различать явления (диффузия, тепловое движение частиц
вещества, равномерное движение, неравномерное движение, инерция,
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взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление; плавание
тел, превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на
основеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление; распознавать
проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе
физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой
и неживой природе, действие сил тяжести, трения, упругости в природе и технике,
влияние атмосферного давления на живой организм, плавание рыб,рычагивтеле
человека),приэтом переводитьпрактическуюзадачувучебную,
выделятьсущественныесвойства(признаки)физическихявлений; описывать
изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины
(масса, объём, плотность вещества, время, путь, средняя скорость, сила упругости,
сила тяжести, вес тела, сила трения, давление твёрдого тела, давление столба
жидкости, выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент
силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная
энергия), при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы физических
величин,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругими
величинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвеличин;
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила
сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда,
правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения
механической энергии, при этом давать словесную формулировку
законаизаписыватьегоматематическоевыражение;
строитьпростыефизическиемоделиреальныхобъектов,процессовиявлений, выделять
при этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений,
применять физические модели для объяснения физических процессов и
решенияучебныхзадач; объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в
том числе в контексте ситуаций практико-ориентированного характера, и решать
качественные задачи, в том числе требующие численного оценивания характерных
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значений физических величин, выбирать физическую модель, выявлять
причинноследственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с
использованием изученных свойств физических явлений, физические законы,
закономерностиимодели; решать расчётные задачи (в 2–3 действия) по изучаемым
темам курса физики, выбирая физическую модель с использованием законов и
формул, связывающих физические величины, записывать краткое условие и
развёрнутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные данные,
обосновывать выбор метода решения задачи, использовать справочные данные,
проводить математические преобразования и расчёты, оценивать реалистичность
полученного значения физической величины и определять размерность физической
величины, полученной прирешениизадачи; распознавать проблемы, которые можно
решить при помощи физических методов, и предлагать ориентировочный способ
решения, в описании исследования распознавать проверяемое предположение
(гипотезу), интерпретировать полученныйрезультат; проводить опыты по
наблюдению физических явлений или физических свойств тел (диффузия, тепловое
расширение газов, явление инерции, изменение скорости при взаимодействии тел,
передача давления жидкостью и газом, проявление действия атмосферного давления,
действие простых механизмов): формулировать предположение (гипотезу) о
возможных результатах наблюдений, самостоятельно собирать установку из
избыточного набора оборудования и формулироватьвыводы; проводить прямые и
косвенные измерения физических величин (расстояние, промежуток времени, масса
тела, объём тела, сила, температура, плотность жидкости и твёрдого тела, сила трения
скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на погружённое
в жидкость тело, коэффициент
полезногодействияпростыхмеханизмов)сиспользованиеманалоговыхицифровых
приборов,обосновыватьвыборметодаизмерения,фиксироватьпоказанияприборов,
находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии
измеренийиоцениватьпогрешностьизмерений; проводить несложные
экспериментальные исследования зависимостей физических величин (зависимости
пути равномерно движущегося тела от времени движения тела, силы трения
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скольжения от силы нормального давления, качества обработки поверхностей тел и
независимости силы трения от площади
соприкосновениятел,силыупругостиотудлиненияпружины,выталкивающейсилы от
объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от
плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел,
условий равновесия рычага и блоков): совместно с учителем формулировать задачу
и гипотезу исследования, самостоятельно планировать исследование, самостоятельно
собирать экспериментальную установку с использованием инструкции, представлять
полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать
погрешности, проводить выводы по результатам исследования; соблюдать правила
техники безопасного труда при работе с лабораторным
оборудованием; указывать принципы действия приборов и технических устройств:
весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный
и неподвижныйблок,наклоннаяплоскость; характеризовать принципы действия
изученных приборов, технических
устройствитехнологическихпроцессовсиспользованиемихописания(втомчисле:
подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, сифон, манометр,
высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических
явленийинеобходимыефизическиезаконыизакономерности; использовать схемы и
схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов
и технологических процессов при решении учебно-практическихзадач; приводить
примеры (находить информацию о примерах) практического использования
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при
обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

осуществлять отбор источников информации физического содержания в
Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, на основе имеющихся
знаний и путём сравнения различных источников выделять информацию, которая
являетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной; использовать при
выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического



596

Программа - 03

содержания, справочные материалы, ресурсы сети
Интернет,владетьприёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформации
изоднойзнаковойсистемывдругую;

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3
источников информации физического содержания, в том числе публично проводить
краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при этом
грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики,
сопровождатьвыступлениепрезентацией; при выполнении учебных проектов и
исследований распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными
задачами, следить за выполнением плана действий, оценивать собственный вклад в
деятельность группы, выстраивать
коммуникативноевзаимодействие,учитываямнениеокружающих.

154.6.4.2.Предметные результаты освоения программы по физике к концу
обученияв8классе:

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать
сформированностьуобучающихсяумений:

использовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и
молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела,
насыщенный и ненасыщенный пар, способы изменения внутренней энергии,
элементарный электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики,
источники постоянного тока, электрическое и магнитное поля, оптическая система)
исимволическийязыкфизикиприрешенииучебныхипрактическихзадач; различать
явления (тепловое расширение (сжатие), тепловое равновесие, поверхностное
натяжение, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,
излучение), тепловые потери, электризация тел, взаимодействие зарядов, действия
электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие
магнитного поля на проводник с током) по описанию их характерных свойств и на
основе опытов, демонстрирующих данное физическоеявление; распознавать
проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе
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физические явления в природе: поверхностные и капиллярные явления в природе,
кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы,
образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере,
электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль
магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние), при этом переводить
практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки)
физическихявлений; описывать изученные свойства тел и физические явления,
используя физические величины (температура, внутренняя энергия, количество
теплоты,
работагаза,удельнаятеплоёмкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельная
теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент
полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха,
электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление
проводника, ЭДС в цепи постоянного тока, электрическое удельное сопротивление
вещества, работа и мощность электрического тока), при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей
физическихвеличин; характеризовать свойства тел, физические явления и процессы,
используя основные положения молекулярно-кинетической теории строения
вещества, уравнение теплового баланса, закон сохранения электрического заряда,
закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка
цепи, правила Кирхгофа, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон
сохранения энергии, при этом различать словесную формулировку закона и его
математическоевыражение;
строитьпростыефизическиемоделиреальныхобъектов,процессовиявлений, выделять
при этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений,
применять физические модели для объяснения физических процессов и
решенияучебныхзадач; объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в
том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера, и решать
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качественные задачи, в том числе требующие численного оценивания характерных
значений физических величин, выбирать физическую модель, выявлять
причинноследственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с
использованием изученных свойств физических явлений, физических законов,
закономерностейимоделей; решать расчётные задачи (с использованием 2–3
уравнений) по изучаемым темам курса физики, выбирая физическую модель с
использованием законов и формул, связывающих физические величины, записывать
краткое условие и развёрнутое решение задачи, выявлять недостающие или
избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, использовать
справочные данные, применять методы анализа размерностей, использовать
графические методы решения задач, проводить математические преобразования и
расчёты, оценивать реалистичность полученного значения физической величины и
определять размерностьфизическойвеличины,полученнойприрешениизадачи;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, и
предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследования распознавать
проверяемое предположение (гипотезу), интерпретировать полученныйрезультат;
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел
(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма и температуры,
скорости процесса остывания (нагревания) при излучении от цвета
излучающей(поглощающей)поверхности,скоростьиспаренияводыоттемпературы
жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация
магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с
током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока):
формулировать проверяемое предположение (гипотезу) о возможных результатах
наблюдений, самостоятельно собирать установку из избыточного набора
оборудования,описыватьходопытаиформулироватьвыводы; проводить прямые и
косвенные измерения физических величин (температура, относительная влажность
воздуха, сила тока, напряжение, удельная теплоёмкость вещества, сопротивление
проводника, работа и мощность электрического тока) с использованием аналоговых
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и цифровых приборов, обосновывать выбор метода измерения, фиксировать
показания приборов, находить значение измеряемой величины с помощью
усреднения результатов серии измерений и оценивать погрешностьизмерений;
проводить экспериментальные исследования зависимостей физических величин
(зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения,
исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды,
зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения
и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, протекающего через
проводник, от напряжения на проводнике, исследование последовательного и
параллельного соединений проводников): совместно с учителем формулировать
задачу и гипотезу исследования, самостоятельно планировать исследование,
самостоятельно собирать экспериментальную установку с использованием
инструкции, представлять полученные зависимости физических величин в виде
таблиц и графиков, оценивать погрешности, проводить выводы по
результатамисследования;

соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным
оборудованием; характеризовать принципы действия изученных приборов,
технических
устройствитехнологическихпроцессовсиспользованиемихописания(втомчисле:
система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр,
счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные
электроприборы (примеры), предохранители и их применение в быту и технике,
применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель постоянного
тока), используя знания о свойствах физических явлений, необходимые физические
законыизакономерности; распознавать простые технические устройства и
измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный
термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания,
электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов
электрических цепей, использовать схемы и схематичные рисунки изученных
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технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов при
решении учебнопрактическихзадач; приводить примеры (находить информацию о
примерах) практического использования физических знаний в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде; осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно
формулируя поисковый запрос, на основе имеющихся знаний и сравнения
дополнительных источников выделять информацию, которая является
противоречивой или может бытьнедостоверной; использовать при выполнении
учебных заданий научно-популярную литературу, справочные материалы, ресурсы
сети Интернет, владеть приёмами
конспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемыв
другую; создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая
информацию из нескольких источников, в том числе публично представлять
результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно
использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать
выступлениепрезентацией; при выполнении учебных проектов и исследований
физических процессов распределять обязанности в группе в соответствии с
поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать
его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать
коммуникативное взаимодействие,проявляяготовностьразрешатьконфликты.

154.6.4.3.Предметные результаты освоения программы по физике к концу
обученияв9классе:

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать
сформированностьуобучающихсяумений:

использовать понятия (система отсчёта, относительность механического
движения, невесомость и перегрузки, центр тяжести, механические волны, звук,
инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, рентгеновское излучение, шкала
электромагнитных волн, источники света, близорукость и дальнозоркость, спектры
испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная и
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термоядерная энергетика) и символический язык физики при решении учебных и
практическихзадач; различать явления (равномерное и неравномерное
прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное
падение тел, движение по окружности, взаимодействие тел, равновесие материальной
точки, реактивное движение, невесомость, колебательное движение (гармонические,
затухающие, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение
(распространение и отражение звука, интерференция и дифракция волн),
прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее
отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов,
естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по
описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное
физическоеявление; распознавать проявление изученных физических явлений в
окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы,
движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов,
восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо,
цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого,
ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон,
космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов действие
радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую
задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физическихявлений;
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические
величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении,
ускорение, перемещение при равноускоренном прямолинейном движении, угловая
скорость, центростремительное ускорение, сила трения, сила упругости, сила
тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, центр тяжести твёрдого тела,
импульс тела, импульс силы, момент силы, механическая работа и мощность,
потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная
энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия,
период и частота колебаний, период математического и пружинного маятников,
длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления
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среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы физических
величин,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругими
величинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвеличин;
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил,
принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса,
теорему о кинетической энергии, закон Гука, закон Бернулли, законы отражения и
преломления света, формулу тонкой линзы, планетарную модель атома, нуклонную
модель атомного ядра, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных
реакциях, при этом различать словесную формулировку закона и его
математическоевыражение; строить физические модели реальных объектов,
процессов и явлений, выделять при этом существенные и второстепенные свойства
объектов, процессов, явлений, применять физические модели для объяснения
физических процессов и решенияучебныхзадач; объяснять физические явления,
процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций практико-
ориентированного характера, и решать качественные задачи, в том числе требующие
численного оценивания характерных значений физических величин, выбирать
физическую модель, выявлять причинноследственные связи и выстраивать
логическую цепочку рассуждений из 2–3 шагов с использованием изученных свойств
физических явлений, физических законов, закономерностейимоделей; решать
расчётные задачи по изучаемым темам курса физики, выбирая соответствующую
физическую модель с использованием законов и формул, связывающих физические
величины, записывать краткое условие и развёрнутое решение задачи, выявлять
недостающие или избыточные данные, обосновывать
выборметодарешениязадачи,использоватьсправочныеданные,применятьметоды
анализа размерностей, использовать графические методы решения задач, проводить
математические преобразования и расчёты, оценивать реалистичность полученного
значения физической величины и определять размерность физической величины,
полученнойприрешениизадачи; распознавать проблемы, которые можно решить при
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помощи физических методов, и предлагать ориентировочный способ решения, в
описании исследования распознавать проверяемое предположение (гипотезу),
оценивать правильность
порядкапроведенияисследования,интерпретироватьполученныйрезультат; проводить
опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение
второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, закона сохранения импульса,
действие закона Бернулли и возникновение подъёмной силы крыла, зависимость
периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и
независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение
света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском
зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных
и линейчатых спектров излучения): формулировать проверяемое предположение
(гипотезу) о возможных результатах наблюдений, самостоятельно собирать
установку из избыточного набора
оборудования,описыватьходопытаиформулироватьвыводы; проводить при
необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой
величины и определяя погрешность результатов прямых
измерений,обосновыватьвыборспособаизмерения(измерительногоприбора);
проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение
тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость
пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность,
частота и период колебаний математического и пружинного маятников, фокусное
расстояние собирающей линзы и её оптическая сила, радиоактивный фон) с
использованием аналоговых и цифровых приборов: обосновывать выбор метода
измерения, планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную
установку, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты,
оцениваяпогрешностьрезультатовкосвенныхизмерений; проводить
экспериментальные исследования зависимостей физических величин (зависимость
пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости,
зависимость силы трения скольжения от силы нормального давления, периода
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колебаний математического маятника от длины нити, определение ускорения
свободного падения, исследование изменения величины и направления
индукционного тока, зависимость угла отражения света от угла падения, угла
преломления от угла падения светового луча, исследование треков: измерение
энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям)): совместно с учителем
формулировать задачу и гипотезу исследования, самостоятельно
планироватьисследование,самостоятельнособиратьэкспериментальнуюустановку,
представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и
графиков,оцениватьпогрешности,проводитьвыводыпорезультатамисследования;
соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным
оборудованием; характеризовать принципы действия изученных приборов,
технических
устройствитехнологическихпроцессовсиспользованиемихописания(втомчисле:
спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки,
перископ, фотоаппарат, микроскоп, телескоп, оптические световоды, спектроскоп,
дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и
необходимые физические закономерности, использовать схемы и схематичные
рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и
технологических процессов при решении учебно-практических задач, оптические
схемыдляпостроенияизображенийвплоскомзеркалеисобирающейлинзе; приводить
примеры (находить информацию о примерах) практического использования
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при
обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; осуществлять
поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос,
находить пути определения достоверности полученной
информациинаосновеимеющихсязнанийидополнительныхисточников; использовать
при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу, справочные
материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами
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конспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемыв
другую;

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации
из нескольких источников, публично представлять результаты проектной или
исследовательской деятельности,при этом грамотно использовать изученный
понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать
выступлениепрезентациейсучётомособенностейаудиторииобучающихся.

155.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия»
(базовыйуровень).

155.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия»
(базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее
соответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную записку,
содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпохимии.

155.2.Пояснительнаязаписка.
155.2.1.Программа по химии на уровне основного общего образования

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также
на основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции
преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях
РоссийскойФедерации.

155.2.2.Программа по химии разработана с целью оказания методической
помощиучителювсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету.

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает
обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по
классам и структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет
количественные и качественные характеристики содержания, рекомендуемую
последовательность изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся,
определяет возможности предмета для реализации требований к результатам
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освоения основной образовательной программы на уровне основного общего
образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей
изучения предмета и основных видов учебно познавательной деятельности
обучающегосяпоосвоениюучебногосодержания.

155.2.3.Знание химии служит основой для формирования мировоззрения
обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную роль
играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об
эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого
развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической
безопасности,проблемздравоохранения.

155.2.4.Изучениехимии:
способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования

культурыличности,еёобщейифункциональнойграмотности; вносит вклад в
формирование мышления и творческих способностей обучающихся, навыков их
самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских
умений, необходимых как в повседневной
жизни,такивпрофессиональнойдеятельности;
знакомитсоспецификойнаучногомышления,закладываетосновыцелостного взгляда
на единство природы и человека, является ответственным этапом в
формированииестественно научнойграмотностиобучающихся; способствует
формированию ценностного отношения к естественно научным знаниям, к природе,
к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся.

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой
содержания учебного предмета, который является педагогически адаптированным
отражениембазовойнаукихимиинаопределённомэтапееёразвития.

155.2.5.Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на
освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ
неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий органической
химии.
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155.2.6.Структура содержания программы по химии сформирована на основе
системногоподходакеёизучению.Содержаниескладываетсяизсистемыпонятийо
химическомэлементеивеществеисистемыпонятийохимическойреакции.Обеэти
системыструктурноорганизованыпопринципупоследовательногоразвитиязнаний
наосноветеоретическихпредставленийразногоуровня:

атомно молекулярногоучениякакосновывсегоестествознания;
ПериодическогозаконаД.И.Менделеевакакосновногозаконахимии;
ученияостроенииатомаихимическойсвязи;
представленийобэлектролитическойдиссоциациивеществврастворах.
Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому,
выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и
возможностейпрактическогопримененияиполученияизучаемыхвеществ.

Освоение программы по химии способствует формированию представления о
химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы,
ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение
химии происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов:
«Окружающиймир»,«Биология.5–7классы»и«Физика.7класс».

155.2.7.При изучении химии происходит формирование знаний основ
химической науки как области современного естествознания, практической
деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача
учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний –
важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных
обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным
методам познания при изучении веществ и химических реакций, в формировании и
развитии познавательных умений и их применении в учебно-познавательной и
учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного обращения с
веществамивповседневнойжизни.

155.2.8.Приизучениихимиинауровнеосновногообщегообразованияважноезначениеприобрелитакиецели,как:
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формирование интеллектуально развитой личности, готовой к
самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений,
способнойадаптироватьсякбыстроменяющимсяусловиямжизни; направленность
обучения на систематическое приобщение обучающихся к самостоятельной
познавательной деятельности, научным методам познания,
формирующиммотивациюиразвитиеспособностейкхимии; обеспечение условий,
способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной деятельности,
познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности; формирование общей
функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе умений объяснять
и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при
изучении химии, применять их при решении
проблемвповседневнойжизниитрудовойдеятельности; формирование у обучающихся
гуманистических отношений, понимания ценности химических знаний для выработки
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях
сохранения своего здоровья и окружающейприроднойсреды; развитие мотивации к
обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, готовности к
осознанномувыборупрофиляинаправленностидальнейшегообучения.

155.2.9.Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 136 часов:
в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).

155.3.Содержаниеобученияв8классе.
155.3.1.Первоначальныехимическиепонятия.
Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и

вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о
методахпознаниявхимии.Чистыевеществаисмеси.Способыразделениясмесей.

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов.
Простыеисложныевещества.Атомно молекулярноеучение.
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Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон
постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная
молекулярнаямасса.Массоваядоляхимическогоэлементавсоединении.

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы
и числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических
соединений.

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон
сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических
реакций(соединения,разложения,замещения,обмена).

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами
работы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием,
изучение и описание физических свойств образцов неорганических веществ,
наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке,
кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной
проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание
признаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие
сернойкислотысхлоридомбария,разложениегидроксидамеди(II)принагревании,
взаимодействие железа с раствором соли меди (II), изучение способов разделения
смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция,
хроматография), проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описание
результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы,
созданиемоделеймолекул(шаростержневых).

155.3.2.Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ.
Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество.

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции
горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в
лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон –
аллотропнаямодификациякислорода.
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Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и
эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление
парниковогоэффекта,разрушениеозоновогослоя.

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе,
физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли.

Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям.
Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 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
очисткаприродныхвод.

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов:
солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие.
Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства
оксидов.Получениеоксидов.

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания.
Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований.
Получениеоснований.

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и
химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н.Бекетова. Получение
кислот.

Соли.Номенклатурасолей.
Физическиеихимическиесвойствасолей.Получениесолей.
Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений.
Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в

воздухе, получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода,
наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и
прекращения горения (пожара), ознакомление с образцами оксидов и описание их
свойств, получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода
(горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) (возможно использование
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видеоматериалов),наблюдениеобразцоввеществколичеством1моль,исследование
особенностей растворения веществ с различной растворимостью, приготовление
растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, взаимодействие
воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов),
исследование образцов неорганических веществ различных
классов,наблюдениеизмененияокраскииндикаторовврастворахкислотищелочей,
изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с
металлами, реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований,
вытеснение одного металла другим из раствора соли, решение экспериментальных
задачпотеме«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений».

155.3.3.Периодический закон и Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева. Строение атомов. Химическая связь.
Окислительновосстановительныереакции.

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах
сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные
газы).Элементы,которыеобразуютамфотерныеоксидыигидроксиды.

Периодический закон. Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической
системы химических элементов Д.И.Менделеева. Периоды и группы. Физический
смыслпорядковогономера,номеровпериодаигруппыэлемента.

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение
электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической
системы Д.И.Менделеева. Характеристика химического элемента по его
положениювПериодическойсистемеД.И.Менделеева.

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов,
металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. Значение
Периодического закона и Периодической системы химических элементов для
развитиянаукиипрактики.Д.И.Менделеев–учёныйигражданин.

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь.
Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь.
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Степень окисления. Окислительно восстановительные реакции. Процессы
окисленияивосстановления.Окислителиивосстановители.

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов,
взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение
опытов, иллюстрирующих примеры окислительно восстановительных реакций

(горение,реакцииразложения,соединения).
155.3.4.Межпредметныесвязи.
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе

осуществляется через использование 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, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное
состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос,
планеты,звёзды,Солнце.

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера.
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные

ископаемые,топливо,водныересурсы.
155.4.Содержаниеобученияв9классе.
155.4.1.Веществоихимическаяреакция.
Периодический закон. Периодическая система химических элементов

Д.И.Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических
элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с
положением элементов в Периодической системе и строением их атомов.

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток,
зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической
связи.
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Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства
веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений,
генетическаясвязьнеорганическихвеществ.

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и
составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению
степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию
катализатора).Экзо-иэндотермическиереакции,термохимическиеуравнения.

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и
необратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях.
Понятие о катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы,
влияющиенаскоростьхимическойреакциииположениехимическогоравновесия.

Окислительно восстановительные реакции, электронный баланс окислительно
восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно
восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса.

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.
Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами
химическойсвязи.Степеньдиссоциации.Сильныеислабыеэлектролиты.

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные
и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в
свете представлений об электролитической диссоциации. Качественные
реакциинаионы.Понятиеогидролизесолей.

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток
неорганических веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных
веществ (хлорида натрия), исследование зависимости скорости химической реакции
от воздействия различных факторов, исследование электропроводности растворов
веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование
видеоматериалов), проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания
реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды),
опытов, иллюстрирующих примеры окислительно восстановительных реакций
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(горение, реакции разложения, соединения), распознавание неорганических веществ
с помощью качественных реакцийнаионы,решениеэкспериментальныхзадач.

155.4.2.Неметаллыиихсоединения.Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные
степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов.
Химическиесвойстванапримерехлора(взаимодействиесметаллами,неметаллами,
щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение,
применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие
хлоридыиихнахождениевприроде.

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов,
характерныестепениокисления.

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы.
Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы.
Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как
представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические
свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Химические
реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты.
Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат ион.
Нахождениесерыиеёсоединенийвприроде.Химическоезагрязнениеокружающей
среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов),
способыегопредотвращения.

Общая характеристика элементов VА группы. Особенности строения атомов,
характерныестепениокисления.

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства.
Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства,
получение и применение. Соли аммония, их физические и химические свойства,
применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение,
физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и
специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных
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удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды
соединениямиазота(кислотныедожди,загрязнениевоздуха,почвыиводоёмов).

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические
свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические
свойства,получение.Использованиефосфатоввкачествеминеральныхудобрений.

Общая характеристика элементов IVА группы. Особенности строения атомов,
характерныестепениокисления.

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические
и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды
углерода, их физические и химические свойства, действие на живые организмы,
получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом
углерода(IV), гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект.
Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, получение и
применение. Качественная реакция на карбонат ионы. Использование карбонатов в
быту,медицине,промышленностиисельскомхозяйстве.

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях
углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота).
Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их
переработки(бензин),ихрольвбытуипромышленности.

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их
роли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганических
соединений.

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение.
Соединения кремния 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 строительных
материаловвповседневнойжизни.

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств
соляной кислоты, проведение качественных реакций на хлорид ионы и наблюдение
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признаков их протекания, опыты, отражающие физические и химические свойства
галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов),
ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцами серы
и её соединениями (возможно использование видеоматериалов), наблюдение
процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты,
изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение
качественной реакции на сульфат ион и наблюдение признака её протекания,
ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно
использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений,
получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение
качественных реакций на ион аммония и фосфат ион и изучение признаков их
протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно
использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток
алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённых
веществ активированным углём и устройством противогаза, получение, собирание,
распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение качественных
реакций на карбонат и силикат ионы и изучение признаков их протекания,
ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решение
экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллыиихсоединения».

155.4.3.Металлыиихсоединения.
Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их

положения в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и
строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая
кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов.
Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы
(сталь,чугун,дюралюминий,бронза)иихприменениевбытуипромышленности.

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических
элементов Д.И.Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические
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и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и
гидроксидынатрияикалия.Применениещелочныхметалловиихсоединений.

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической
системе химических элементов Д.И.Менделеева, строение их атомов, нахождение в
природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие
соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её
устранения.

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов
Д.И.Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические
свойстваалюминия.Амфотерныесвойстваоксидаигидроксидаалюминия.

Железо: положение в Периодической системе химических элементов
Д.И.Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические
свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли соли железа (II) и железа (III), их
состав,свойстваиполучение.

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их
физическими свойствами, изучение результатов коррозии металлов (возможно
использование видеоматериалов), 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 описание
процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно
использование видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида
алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по
теме«Важнейшиеметаллыиихсоединения».

155.4.4.Химияиокружающаясреда.
Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное

использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при
химическихожогахиотравлениях.
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Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая
концентрация веществ (далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем.

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы
металлов,полимерныематериалы).

155.4.5.Межпредметныесвязи.
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе

осуществляется через использование 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, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники,
диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества,
газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические
величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце.

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные
удобрения,микроэлементы,макроэлементы,питательныевещества.

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные
ископаемые,топливо,водныересурсы.

155. 5.Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне
основногообщегообразования.

155.5. 1.Изучениехимиинауровнеосновногообщегообразованиянаправлен
о на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатовосвоенияучебногопредмета.
155.5.2.Личностные результаты освоения программы основного общего

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
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социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,
саморазвитияисоциализацииобучающихся.

155.5.3. Личностные результаты отражают готовность обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение
опытадеятельностинаеёоснове,втомчислевчасти:

1)патриотическоговоспитания:
ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному
наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества,

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в

научныхзнанияхобустройствемираиобщества; 2)гражданскоговоспитания:
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных
задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов,
стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной
деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

3)ценностинаучногопознания:
мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции,

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для
понимания сущности научной картины мира, представлений об основных
закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о
ролихимиивпознанииэтихзакономерностей; познавательных мотивов, направленных
на получение новых знаний по
химии,необходимыхдляобъяснениянаблюдаемыхпроцессовиявлений;
познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,
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доступнымитехническимисредствамиинформационныхтехнологий; интереса к
обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к
самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к
осознанномувыборунаправленностииуровняобучениявдальнейшем;
4)формированиякультурыздоровья:

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью,
установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных
привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения),
необходимости
соблюденияправилбезопасностиприобращениисхимическимивеществамивбыту
иреальнойжизни;

5)трудовоговоспитания:
интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода,

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе
применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной
траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности
к химии, общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной
деятельности и развития необходимых умений, готовность
адаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 6)экологическоговоспитания:

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на
Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому
здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе
с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизнилюдей;
способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач,
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической
культуры, осознания глобального характера экологических проблем
ипутейихрешенияпосредствомметодовхимии; экологического мышления, умения
руководствоваться им в познавательной,
коммуникативнойисоциальнойпрактике.
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155.5.4.Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов
выделяют значимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон,
теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которые
используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе
знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине
мира, и универсальные учебные действия (познавательные,
коммуникативные,регулятивные),которыеобеспечиваютформированиеготовности к
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии
отражаютовладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями,втомчисле:

1)базовыелогическиедействия:
умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний:

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки,
устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для
объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для
классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать причинно
следственные связи между объектами изучения, строить логические рассуждения
(индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и заключения;

умение применять в процессе познания понятия (предметные и
метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии,
преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления –
химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической
реакции – при решении учебно познавательных задач, с учётом этих модельных
представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых
объектов – химических веществ и химических реакций, выявлять общие
закономерности, причинно следственные связи и противоречия в изучаемых
процессахиявлениях;

2)базовыеисследовательскиедействия:
умениеиспользоватьпоставленныевопросывкачествеинструментапознания, а

также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности
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высказываемыхсуждений; приобретение опыта по планированию, организации и
проведению ученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса,
самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы
по результатам
проведённогоопыта,исследования,составлятьотчётопроделаннойработе;
3)работасинформацией:

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных
видов и форм представления, получаемую из разных источников (научнопопулярная
литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы
Интернета),критическиоцениватьпротиворечивуюинедостовернуюинформацию;
умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и
соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных
задач определённого типа, приобретение опыта в области использования
информационно коммуникативных технологий, овладение культурой активного
использования различных поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную
форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными
схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями;

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской
деятельности информацию о влиянии промышленности,
сельскогохозяйстваитранспортанасостояниеокружающейприроднойсреды;

155.5.5.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные
коммуникативныедействия:

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу
обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения
предложеннойзадачи; приобретение опыта презентации результатов выполнения
химического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по
исследованию свойстввеществ,учебногопроекта); заинтересованность в совместной
со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при решении
возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций
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(обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных
действий, определение критериев по оценкекачествавыполненнойработыидругие);

155.5.6.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные
регулятивныедействия:

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать,
осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою
деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный
алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения новых знаний об
изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать
соответствиеполученногорезультатазаявленнойцели; умение использовать и
анализировать контексты, предлагаемые в условии
заданий.

155.5.7.Предметные результаты освоения программы по химии на уровне
основногообщегообразования.

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания,
установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные
обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для
предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых
ситуациях.

155.5.7.1.К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы
следующиепредметныерезультатыпохимии:

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический
элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная),
валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества,
моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный
объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления,
химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции
разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции,
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тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь,
радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная
связь, ион, катион, анион,
раствор,массоваядолявещества(процентнаяконцентрация)врастворе; иллюстрировать
взаимосвязь основных химических понятий и применять эти
понятияприописаниивеществиихпревращений; использовать химическую символику

для составления формул веществ и уравненийхимическихреакций; определять
валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления
элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к
определённому классу соединений по формулам, вид химической связи

(ковалентнаяиионная)внеорганическихсоединениях; 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 учения, закона Авогадро, описывать и характеризовать
табличнуюформу Периодической системы химических элементов: различать понятия
«главная подгруппа (А группа)» и «побочная подгруппа (Б группа)», малые и большие
периоды, соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая
система химических элементов Д.И.Менделеева» с числовыми характеристиками
строения атомов химических элементов (состав и
зарядядра,общеечислоэлектроновираспределениеихпоэлектроннымслоям);
классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические
реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловомуэффекту);
характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных
классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений
соответствующиххимическихреакций; прогнозировать свойства веществ в
зависимости от их качественного состава,
возможностипротеканияхимическихпревращенийвразличныхусловиях; вычислять
относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю
химического элемента по формуле соединения, массовую долю
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веществаврастворе,проводитьрасчётыпоуравнениюхимическойреакции; применять
основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение,
обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно следственных
связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно научные
методы познания – наблюдение, измерение,
моделирование,эксперимент(реальныйимысленный);

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным
оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и
собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов
с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и проводить
химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и
кислотспомощьюиндикаторов(лакмус,фенолфталеин,метилоранжидругие).

155.5.7.2.К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы
следующиепредметныерезультатыпохимии:

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом,
молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность,
электроотрицательность,степеньокисления,химическаяреакция,химическаясвязь,
тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты,
неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена,
катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции,
окислительно восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и
восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная,
металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость
химическойреакции,предельнодопустимаяконцентрацияПДКвещества;
иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти
понятияприописаниивеществиихпревращений; использовать химическую символику

для составления формул веществ и
уравненийхимическихреакций; определять валентность и степень окисления
химических элементов в соединениях различного состава, принадлежность веществ
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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 кристаллическойрешёткиконкретноговещества;

раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева и демонстрировать
его понимание: 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 периодической таблице, с числовыми
характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра,
общее число электронов и распределение их по электронным слоям),
объяснятьобщиезакономерностивизменениисвойствэлементовиихсоединенийв
пределахмалыхпериодовиглавныхподгруппсучётомстроенияихатомов;
классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические
реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по
тепловомуэффекту,поизменениюстепенейокисленияхимическихэлементов);
характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых
и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и
ионныхуравненийсоответствующиххимическихреакций; составлять уравнения
электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и сокращённые
уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих
существование генетической связи между веществами различныхклассов; раскрывать
сущность окислительно восстановительных реакций посредством
составленияэлектронногобалансаэтихреакций; прогнозировать свойства веществ в

зависимости от их строения, возможности
протеканияхимическихпревращенийвразличныхусловиях; вычислять относительную
молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического элемента по
формуле соединения, массовую долю
веществаврастворе,проводитьрасчётыпоуравнениюхимическойреакции; соблюдать
правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также
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правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению
лабораторных химических опытов по получению и
собираниюгазообразныхвеществ(аммиакаиуглекислогогаза); проводить реакции,
подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать опытным
путём хлоридбромид , иодид , карбонат , фосфат , силикат , сульфат , гидроксид ионы,
катионы аммония и ионы изученных металлов,
присутствующиевводныхрастворахнеорганическихвеществ; применять основные
операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизацию, выявление причинно следственных связей– для изучения свойств
веществ и химических реакций, естественно научные методы познания – наблюдение,
измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).

156.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия»
(углубленныйуровень).

156.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия»
(углубленный уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы»)
(далеесоответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы
похимии.

156.2.Пояснительнаязаписка.
156.2.1.Программа по химии основного общего образования (углублённый

уровень) составлена на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, представленных в
ФГОСООО,сучетомфедеральнойрабочейпрограммывоспитания.

156.2.2.Программа по химии разработана с целью оказания методической
помощиучителювсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету.

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения,
воспитания иразвития обучающихся средствами учебного предмета, определяет
обязательное предметное содержание, его структуру по разделам и темам,
распределение по классам, рекомендуемую последовательность изучения химии с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
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возрастных особенностей обучающихся. В программе по химии учитываются
возможности учебного предмета в реализации требований к планируемым
личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в
формировании основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося
поосвоениюучебногосодержания.
156.2.3.Изучение химии на уровне основного общего образования ориентировано на

общекультурную подготовку, необходимую для выработки мировоззренческих
ориентиров, развития интеллектуальных способностей и интересов обучающихся,

на продолжение обучения на уровне среднего общего образования.
156.2.4.Знание химии служит основой для формирования мировоззрения

обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную роль
играют формируемые химией представления о превращениях энергии и веществ в
природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого развития человечества –
сырьевой, энергетической, продовольственной проблем, проблемы экологической
безопасности,проблемздравоохранения.

156.2.5.Изучениехимии:
способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования

культурыличностиобучающихся,ихобщейифункциональнойграмотности; вносит
вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, навыков
их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских
умений, необходимых как в повседневной
жизни,такивпрофессиональнойдеятельности; знакомит со спецификой научного
мышления, закладывает основы представлений о единстве природы и человека,
является ключевым этапом вформированииестественно-
научнойграмотностиобучающихся; способствует формированию ценностного
отношения к естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад
в экологическое образование обучающихся.

156.2.6.Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой
содержания предмета, который является педагогически адаптированным
отражениемопределенногоэтапаразвитияхимии.
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156.2.7.Углублённый курс химии основного общего образования
ориентированнаосвоениеобучающимисясистемыпервоначальныхпонятийхимии,
основ неорганической химии, основополагающих представлений общей химии и
отдельныхзначимыхпонятийорганическойхимии.

156.2.8.Структура содержания программы по химии сформирована на основе
системногоподходакеёизучению.Содержаниескладываетсяизсистемыпонятийо
химическомэлементеивеществеисистемыпонятийохимическойреакции.Обеэти

системы организованы по принципу последовательного развития знаний на основе
теоретическихпредставленийразногоуровня:

атомно-молекулярнойтеориикакосновывсегоестествознания;
ПериодическогозаконаД.И.Менделеевакакосновногозаконахимии;
ученияостроенииатомаихимическойсвязи;
представленийобэлектролитическойдиссоциациивеществврастворах;
охимическойкинетикеитермодинамике.
В основу теоретических знаний положены эмпирически полученные факты.

Теоретические знания развиваются последовательно от одного уровня к другому
иобеспечивают обучающимся возможность объяснять и прогнозировать свойства,
строениеиобластипрактическогопримененияизучаемыхвеществ.

156.2.9.Освоение содержания программы по химии происходит с
использованием знаний из ранее изученных учебных предметов: окружающий мир,
биология,физика,математика,география,технология,история.

156.2.10.Программа основного общего образования по химии (углублённый
уровень) ориентирована на сохранение фундаментального характера образования,
специфики учебного предмета и обеспечение успешного обучения на следующем
уровне образования. В программе по химии реализуется развивающая и практическая
направленность обучения химии, дифференциация обучения, включающая
профильную подготовку обучающихся и последующее
самоопределениеввыборенаправленияобучениявпрофильныхклассах.

156.2.11.Углублённое изучение химии способствует реализации задач
профессиональной ориентации и направлено на предоставление возможности
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каждомуобучающемусяпроявитьсвоиинтеллектуальныеитворческиеспособности при
изучении учебного предмета, необходимые для продолжения образования и
дальнейшейтрудовойдеятельности.

156.2.12.Программа по химии (углублённый уровень) предназначена для
использования в образовательных организациях, реализующих программы
дифференцированного (углублённого, профильного) изучения отдельных учебных
предметовнауровнеосновногообщегообразования.

156.2.13.Образовательные функции химии, изучаемой на углубленном уровне,
реализуются в процессе формирования знаний основ химической науки как области
современного естествознания, области практической деятельности человека и одного
из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в
формировании системы химических знаний – важнейших фактов, понятий, законов
и теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера,
языка науки, вприобщении к научным методам познания при изучении веществ
ихимических реакций, формировании иразвитии познавательных умений и способов
деятельности и их применении вучебно-познавательной и учебноисследовательской
деятельности, освоении правил безопасного обращения
свеществамивповседневнойжизни.

156.2.14.Цели изучения химии отражают направленность обучения на
развитиеисаморазвитиеличности,формированиееёинтеллектаиобщейкультуры.

156.2.15.Изучениехимиинаправленонадостижениеследующихцелей:
формирование интеллектуально развитой личности, готовой к

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений,
способнойадаптироватьсякбыстроменяющимсяусловиямжизни; формирование
системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира, как
основы для понимания химической стороны явлений
окружающегомира,освоениеязыканауки; приобщение обучающихся к
самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности, к научным
методам познания, формирование
мотивациииразвитиеспособностейкизучениюхимии; формирование общей
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функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе умений объяснять
и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при
изучении химии, применять их при решении
проблемвповседневнойжизниитрудовойдеятельности; развитие у обучающихся
интереса к изучению химии и сферам деятельности, связанным с химией, мотивация
к осознанному выбору соответствующего профиля
инаправленностидальнейшегообучения;

осознание ценности химических знаний в жизни человека, повышение уровня
экологической культуры, неприятие действий, приносящих вред окружающей среде
издоровьюлюдей; приобретение обучающимися опыта самопознания, ключевых
навыков (ключевыхкомпетенций),необходимыхдляразличныхвидовдеятельности.

156.2.16.В 8 и 9 классах по выбору образовательной организации на
углублённое изучение учебного предмета «Химия» может быть отведено по 102 часа
(3 часа в неделю) или 136 часов (4 часа в неделю), то есть 2 часа в неделю за счёт
обязательной части ООП ООО и 1 – 2 часа за счёт части ООП ООО,
формируемойучастникамиобразовательныхотношений.Всего204(272)часазадва
годаобучения.

156.3.Содержаниеобученияв8классе.
156.3.1.Первоначальныехимическиепонятия.
Химия – важная область естествознания и практической деятельности человека.

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения об истории
возникновения и развития химии. Химия в системе наук. Тела и вещества. Физические
и химические свойства веществ. Агрегатные состояния веществ. Понятие о
теоретических и эмпирических методах познания вестественных науках.
Представления о научном познании на эмпирическом уровне: наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование, вычисление. Представления о научном
познании на теоретическом уровне: научные факты, проблема, гипотеза, теория,
закон.

Языкхимии.Источникихимическойинформации.
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Понятие о методах работы с химическими веществами. Оборудование
школьной химической лаборатории. Правила безопасного обращения с веществами
илабораторнымоборудованием.

Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть,
природные воды, горные породы и минералы. Понятие о гомогенных и
гетерогенныхсмесях.Способыразделениясмесей.Очисткавеществ.

Вещества и химические реакции. Атомы и молекулы. Химические элементы.
Символы химических элементов. Простые и сложные вещества. Металлы и
неметаллы.Веществамолекулярногоинемолекулярногостроения.

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон
постоянства состава веществ. Определение валентности элементов по формулам
бинарных соединений и составление формул бинарных соединений по валентности
элементов. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса.
Массовая доля химического элемента в соединении. Нахождение простейшей
формулывеществапомассовымдолямэлементов.

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы
и числа структурных единиц вещества. Расчеты по формулам химических
соединений. Молярная масса смеси веществ. Мольная доля химического элемента в
соединении. Нахождение простейшей формулы вещества по мольным долям
элементов.

Физические и химические явления. Химическая реакция и ее признаки. Условия
протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Атомно-
молекулярная теория. Жизнь и деятельность М.В.Ломоносова. Химические
уравнения. Типы химических реакций (соединения, разложения, замещения,
обмена).Расчетыпохимическимуравнениям.

Экспериментальное изучение веществ и явлений. Знакомство с химической
посудой,справиламиработывлабораториииприемамиобращенияслабораторным
оборудованием. Изучение и описание физических свойств образцов неорганических
веществ – металлов и неметаллов. Наблюдение физических (плавление воска, таяние
льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) ихимических (горение
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свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие соды или мела с соляной
кислотой) явлений. Ознакомление с образцами веществ количеством 1 моль.
Наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение
сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, получение и разложение
гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди
(II). Изучение способов разделения смесей (спомощью магнита, фильтрование,
выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли.
Наблюдение и описание опытов, иллюстрирующихзаконсохранениямассы.
156.3.2.Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ.

Представленияогазах.Воздух–смесьгазов.Составвоздуха.ЗаконАвогадро.
Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Определение относительной
молекулярной массы газообразного вещества по известной
относительнойплотности.Объёмныеотношениягазовприхимическихреакциях.

Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в природе,
физические и химические свойства (реакции горения и окисления). Процессы
окисления в живой природе. Оксиды. Применение кислорода. Способы получения
кислорода в лаборатории и промышленности. Понятие о катализаторе. Круговорот
кислорода в природе. Озон – аллотропная модификация кислорода. Озоновый слой,
егозначениедляживыхорганизмов.Разрушениеозоновогослоя.

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и
эндотермические реакции. Топливо. Использование угля и метана в качестве
топлива.Загрязнениевоздуха.Понятиеопарниковомэффекте.

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе,
физические и химические свойства, применение, способы получения. Понятие о
кислотахисолях.Использованиеводородавкачестветоплива.

Вода. Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы.
Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Факторы,
влияющие на растворимость твердых и газообразных веществ. Способы выражения
концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная
концентрация.Рольраствороввприродеивжизничеловека.
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Химические свойства воды. Понятие об основаниях. Понятие об индикаторах.
Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка
природныхвод.

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов:
солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие.
Международная номенклатура оксидов. Тривиальные названия оксидов. Физические
и характерные химические свойства оксидов (взаимодействие
сводой,скислотамииоснованиями,сдругимиоксидами).Получениеоксидов.

Понятие о гидроксидах – основаниях и кислородсодержащих кислотах.
Кислоты. Классификация кислот. Международная номенклатура и тривиальные
названия кислот. Физические и химические свойства кислот (взаимодействие с
металлами, с оксидами металлов, основаниями и солями). Ряд активности металлов
Н.Н.Бекетова. Получение кислот. Кислоты в природе, применение важнейших
кислот.

Основания. Классификация оснований: щелочи и нерастворимые основания.
Международная номенклатура оснований. Тривиальные названия оснований.
Щелочи,ихсвойства(взаимодействиескислотнымиоксидами,кислотамиисолями) и
способы получения. Нерастворимые основания, их свойства (взаимодействие с
кислотами) и способы получения. Амфотерность. Понятие об амфотерных
гидроксидах (на примере гидроксидов цинка и алюминия): химические свойства
(взаимодействиескислотамиищелочами)иполучение.

Соли (средние, кислые, основные, двойные). Международная номенклатура
солей. Тривиальные названия солей. Физические и характерные химические
свойстванапримересреднихсолей.Получениесолей.

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений.
Экспериментальноеизучениевеществиявлений:
количественноеопределениесодержаниякислородаввоздухе;
получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствкислорода; наблюдение
взаимодействия веществ с кислородом и условий возникновения

ипрекращениягорения; ознакомлениесобразцамиоксидовиописаниеихсвойств;
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получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствводорода(горение);
взаимодействиеводородасоксидоммеди(II);
исследование особенностей растворения веществ с различной

растворимостью; приготовление растворов с определенной массовой долей
растворенного

вещества;
приготовление растворов с определенной молярной концентрацией

растворенноговещества; взаимодействиеводысметаллами(натриемикальцием);
определениерастворовкислотищелочейспомощьюиндикаторов;
исследованиеобразцовнеорганическихвеществразличныхклассов;
изучениевзаимодействияоксидамеди(II)срастворомсернойкислоты,кислот

сметаллами,реакцийнейтрализации; получение нерастворимых оснований,
вытеснение одного металла другим

израстворасоли; взаимодействиегидроксидацинкасрастворамикислотищелочей;
решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганических

соединений».
156.3.3.Периодический закон и Периодическая система химических элементов

Д.И.Менделеева. Строение атомов. Химическая связь.
Окислительновосстановительныереакции.

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах
(семействах) сходных элементов: щелочных и щелочноземельных металлах,
галогенах,инертных(благородных)газах.Элементы,которыеобразуютамфотерные
оксидыигидроксиды.

Периодический закон. Открытие Периодического закона. Периодическая
система химических элементов Д.И.Менделеева. Короткопериодная и
длиннопериодная формы таблицы «Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева».Периодыигруппы(А-иБ-группы).

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Радиоактивность. Электроны.
Электронная орбиталь. Энергетические уровни и подуровни атома: s-, p-, d-орбитали.
Электронные конфигурации и электронно-графические формулы
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атомов.Физическийсмыслпорядковогономера,номерапериодаигруппыэлемента.
Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов
Периодической системы Д.И.Менделеева: распределение электронов по
энергетическим уровням, подуровням и орбиталям. Физический смысл
Периодическогозакона.

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов,
металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. Изменение
кислотно-основных свойств соединений химических элементов в периодах и
группах.ХарактеристикахимическогоэлементапоегоположениювПериодической
системеД.И.Менделеева.

Значение Периодического закона и Периодической системы химических
элементовдляразвитиянаукиипрактики.Д.И.Менделеев–ученыйигражданин.

Электроотрицательность химических элементов. Химическая связь. Виды
химической связи: ковалентная полярная связь, ковалентная неполярная связь, ионная
связь. Механизмы образования ковалентной и ионной связи. Электронные и
структурныеформулывеществ.Катионыианионы.

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток:
ионная,атомная,молекулярнаяииххарактеристики.

Степень окисления. Определение степеней окисления атомов в бинарных
соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и
восстановления. Окислители и восстановители. Составление уравнений простых
окислительно-восстановительных реакций и расстановка в них коэффициентов
методомэлектронногобаланса.

Экспериментальноеизучениевеществиявлений:
ознакомлениесобразцамиметалловинеметаллов;

моделирование строения молекул при помощи рисунков, моделей,
электронныхиструктурныхформул; проведение опытов, иллюстрирующих
примеры
окислительновосстановительныхреакций(горение,реакцииразложения,соединения).

156.3.4.Межпредметныесвязи.
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Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе
осуществляетсячерезиспользованиекакобщихестественно-научныхпонятий,таки
понятий,принятыхвотдельныхестественныхнауках.

Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), научный факт,
гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность,
наблюдение,эксперимент,моделирование,измерение,модель.

Физика: явления природы, физические явления, вещество, тело, физические
величины, единицы измерения, объём, масса, агрегатные состояние вещества, атом,
электрон, протон, нейтрон, ион, молекула, строение газов, жидкостей и твердых
(кристаллических)тел,электрическийзаряд,количествотеплоты.

Биология:биосфера,фотосинтез,процессыобменавеществ.
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные

ископаемые,топливо,водныересурсы.
Технология: техносфера, производство, химические технологии, сырье,

конструкционныематериалы.
156.4.Содержаниеобученияв9классе.
156.4.1.Веществоихимическаяреакция.
Повторение и углубление знаний основных разделов курса 8 класса. Строение

атомов.Свойстваатомовхимическихэлементов,ихколичественныеикачественные
характеристики (радиус, электроотрицательность, энергия ионизации).
Последовательность заполнения электронных орбиталей атомов малых периодов.
Особенности заполнения электронных орбиталей атомов больших периодов.
Периодическая система химических элементов в свете представлений о строении
атома. Степень окисления и валентность. Представление о периодической
зависимости свойств химических элементов (электроотрицательность, окислительно-
восстановительные свойства, кислотно-основные свойства оксидов и
гидроксидов)отстроенияатома.

Строение вещества. Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии.
Виды химической связи: ионная, ковалентная (неполярная, полярная); обменный и
донорно-акцепторныймеханизмобразованияковалентнойсвязи.
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Межмолекулярныевзаимодействия(водороднаясвязь,силыВан-дер-Ваальса).
Типы кристаллических решеток – атомная, ионная, металлическая, молекулярная – и
особенности их строения. Зависимость свойств вещества от типа кристаллической
решеткиивидахимическойсвязи.

Основные закономерности протекания химических реакций. Классификация
химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих в
реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления
химических элементов, по обратимости, по участию катализатора, по агрегатному
состояниюреагирующихвеществ).

Элементы химической термодинамики. Энергетика химических реакций.
Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции,
термохимические уравнения. Закон Гесса и его следствия. Вычисления по
термохимическимуравнениям.

Понятие о скорости химической реакции. Закон действующих масс. Факторы,
влияющие на скорость химической реакции. Энергия активации. Понятие о
катализе.Ферменты.Ингибиторы.

Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о
химическом равновесии, принцип Ле Шателье. Условия смещения химического
равновесия. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия.
Прогнозирование возможности протекания химических превращений в различных
условиях на основе представлений об изученных элементах химической кинетики и
термодинамики.

Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительные
свойства химических элементов, зависимость от степени окисления. Важные
окислители и восстановители. Перманганат калия (характеристика). Составление
уравнений окислительно-восстановительных реакций с использованием метода
электронногобаланса.

Электролитическая диссоциация. Химические реакции в растворах. Теория
электролитической диссоциации. Растворение как физико-химический процесс.
Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Электролиты и неэлектролиты. Катионы,
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анионы. Механизм диссоциации веществ с различным видом химической связи.
Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации, константа диссоциации.
Ионное произведение воды. Водородный показатель. Индикаторы.
Электролитическаядиссоциациякислот,основанийисолей.

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена.
Молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. Свойства кислот,
оснований и солей в свете представлений об электролитической
диссоциации.Качественныереакциинаионы.

Гидролиз солей. Ионные уравнения гидролиза солей. Характер среды в
водныхрастворахсолей.

Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознакомление с моделямикристаллических решеток неорганических веществ – металлов и неметаллов
(графитаиалмаза),сложныхвеществ(хлориданатрия); исследование зависимости

скорости химической реакции от воздействия
различныхфакторов; опыты,иллюстрирующиеобратимостьхимическихреакций;

исследование электропроводности растворов, процесса диссоциации кислот,
щелочейисолей; проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций

ионного
обмена(образованиеосадка,выделениегаза,образованиеводы); применение

индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина)
дляопределенияхарактерасредыврастворахкислот,основанийисолей;

проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-
восстановительныхреакций(горение,реакцииразложения,соединения); распознавание

неорганических веществ с помощью качественных реакций
наионы; решение экспериментальных задач по темам:
«Окислительновосстановительные реакции», «Гидролиз солей», «Электролитическая
диссоциация».

156.4.2.Неметаллыиихсоединения.
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Общаяхарактеристиканеметаллов.Особенностистроенияатомовхимических
элементов, простых веществ, аллотропия. Окислительно-восстановительные
свойстванеметаллов.Сравнительнаяхарактеристикасоединенийнеметаллов.

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные
степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов.
Химическиесвойстванапримерехлора(взаимодействиесметаллами,неметаллами,
водой, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение,
применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие
хлориды и их нахождение в природе. Понятие о кислородсодержащих
кислотаххлораиихсолях.

VVIА-группы.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления.
Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы.
Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы
(взаимодействие с неметаллами, металлами, концентрированными азотной и серной
кислотами). Сероводород, строение, физические и химические свойства (кислотные
и восстановительные свойства). Оксиды серы как представители кислотных оксидов.
Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота, физические и химические свойства
(общие как представителя класса кислот и специфические). Соли серной кислоты.
Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной
кислоты. Представления о химическом производстве и связанных
снимпрофессиях.Применениесернойкислотыисульфатов.Качественныереакции на
сульфит-, сульфид- и сульфат-анионы. Нахождение серы и ее соединений в природе.
Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы
(кислотныедожди,загрязнениевоздуха),способыегопредотвращения.

Общая характеристика элементов VA-группы. Особенности строения атомов,
характерныестепениокисления.

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства
(взаимодействиесметаллами,водородом,кислородом).Круговоротазотавприроде.
Аммиак, его физические и химические свойства (окисление, основные свойства
водного раствора), применение и получение в лаборатории и промышленности. Ион
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аммония, донорно-акцепторный механизм его образования. Соли аммония, их
физические и химические свойства (разложение и взаимодействие со щелочами),
применение.Качественнаяреакциянаионыаммония.Оксидыазота(I,II,III,IV,V).
Азотистая кислота. Азотная кислота, ее получение, физические и химические
свойства (общие как представителя класса кислот и специфические), применение.
Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в
промышленности. Нитраты и нитриты. Качественные реакции на нитрат- и
нитританионы. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота
(кислотныедожди,загрязнениевоздуха,почвыиводоемов).

Фосфор, аллотропные модификации фосфора (белый и красный фосфор),
физические и химические свойства (взаимодействие с металлами, кислородом,
галогенами, концентрированными азотной и серной кислотами). Оксиды фосфора
(III, V), фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение.
Качественная реакция на фосфат-ионы. Представления о галогенидах фосфора
(III,V).

Понятие о минеральных удобрениях. Азотные, фосфорные, комплексные
удобрения. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота и
фосфора.

Общая характеристика элементов IVA-группы. Особенности строения атомов,
характерныестепениокисления.

Углерод, аллотропные модификации (графит, алмаз, фуллерен, графен,
нанотрубки), физические и химические свойства простых веществ (взаимодействие с
металлами, неметаллами, концентрированными азотной и серной кислотами).
Понятие об адсорбции. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их
физические и химические свойства, действие на живые организмы, получение и
применение. Экологические проблемы атмосферы, связанные с оксидом углерода
(IV). Угольная кислота и ее соли, их физические и химические свойства, получение
и применение. Карбонаты, гидрокарбонаты, их свойства. Качественная реакция на
карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и
сельскомхозяйстве.



642

Программа - 03

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях
углерода: углеводороды (метан, этан, этилен, ацетилен), этанол, глицерин, уксусная
кислота. Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть),
продукты их переработки, их роль в быту и промышленности. Понятие о
биологически важных органических веществах – жирах, белках, углеводах – и их
роливжизничеловека.Единствоорганическихинеорганическихсоединений.

Кремний, его физические и химические свойства (взаимодействие с металлами,
кислородом, углеродом, галогенами), получение и применение. Роль кремния в
природе и технике. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота, силикаты: физические
и химические свойства, получение и применение в быту и промышленности.
Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон.
Проблемы безопасного использования строительных
материаловвповседневнойжизни.

Бор. Особенности строения атома. Общие представления о физических ихимическихсвойствах.Борнаякислота.
Экспериментальноеизучениевеществиявлений:
ознакомлениесобразцамиприродныххлоридов(галогенидов); проведение
опытов, отражающих физические и химические свойства

галогеновиихсоединений; изучениесвойствсолянойкислоты;
проведение качественных реакций на хлорид-, бромид- и иодид-ионы и

наблюдениепризнаковихпротекания;
ознакомлениесобразцамисерыиееприродныхсоединений;
наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной

сернойкислоты; изучениехимическихсвойствразбавленнойсернойкислоты;
проведение качественных реакций на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы

инаблюдениепризнаковихпротекания; ознакомление с физическими свойствами
азота, фосфора и их соединений,

образцамиазотныхифосфорныхудобрений; получение, собирание, распознавание и
изучение свойств аммиака, изучение
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свойствсолейаммония;
проведениекачественныхреакцийнаионаммония,нитрит-,нитрат-ифосфат-

ионыиизучениепризнаковихпротекания; изучение взаимодействия
концентрированной азотной кислоты с медью,

свойствфосфорнойкислотыиеесолей; ознакомление с моделями кристаллических
решеток алмаза, графита ифуллерена, с процессом адсорбции растворенных веществ
активированным углем иустройствомпротивогаза;
получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствуглекислогогаза; проведение
качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение
признаковихпротекания;

изучениевзаимныхпревращенийкарбонатовигидрокарбонатов; ознакомление с
образцами природных карбонатов и силикатов, с продукцией

силикатнойпромышленности;решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их
соединения».

156.4.3.Металлыиихсоединения.
Общие свойства металлов. Общая характеристика химических элементов –

металлов на основании их положения в Периодической системе химических
элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. Металлы А- и Б-групп. Строение
простых веществ – металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая
решетка (примитивная кубическая, объёмно-центрированная кубическая,
гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная). Зависимость
физических свойств металлов от строения кристаллов. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Общие химические свойства металлов. Общие способы
получения металлов, металлургия. Электролиз расплавов и растворов солей как один
из способов получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы
защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун,
дюралюминий,бронза).Применениеметалловисплавоввбытуипромышленности.
156.4.3.1.МеталлыА-групп.
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Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических
элементов Д.И.Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе.
Физическиеихимическиесвойства(напримеренатрияикалия),получение.Оксиды и
гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений.
Биологическаярольнатрияикалия.

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической
системе химических элементов Д.И.Менделеева, строение их атомов, нахождение в
природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие
соединения кальция и магния (оксид, гидроксид, соли), свойства, применение.
Жесткостьводыиспособыееустранения.Круговороткальциявприроде.

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов
Д.И.Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические
свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.
Применениеалюминияиегосплавов.

156.4.3.2.МеталлыБ-групп.Общая характеристика металлов Б-групп (побочных подгрупп): положение в
Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, особенности
строения атомов. Явление «провала» электрона на примере строения атомов хрома,
меди, серебра. Валентные состояния атомов d-элементов, степени окисления атомов
в соединениях. Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов
металлов от значения степени окисления элемента в соединении (на примере
соединенийхрома).Первоначальныепредставленияокомплексныхсоединениях.

Медь и серебро: строение атомов, степени окисления. Общие краткие
представления о физических и химических свойствах простых веществ
(взаимодействие с кислотами-окислителями), об их оксидах, гидроксидах и солях, их
применении. Представления об аммиачных комплексах серебра и меди.
Качественныереакциинакатионымеди(2+)исеребра.

Цинк: строение атома, степень окисления. Характеристика физических и
химических свойств, применение, амфотерные свойства оксида и гидроксида.
Качественныереакциинакатионыцинка.
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Железо: строение атома, степени окисления. Нахождение в природе.
Физические и химические свойства железа, применение. Биологическая роль железа.
Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение.
Качественные реакции на катионы железа (2+) и железа (3+). Чугун и сталь – сплавы
железа. Производство чугуна и стали. Экологические проблемы,
связанныесметаллургическимипроизводствами.
Экспериментальноеизучениевеществиявлений:
ознакомлениесобразцамиметалловисплавов,ихфизическимисвойствами;
моделированиеметаллическойкристаллическойрешетки;

изучение взаимодействия металлов с водой, с растворами солей и кислот,
исследование процессов электролиза растворов хлорида меди (II) и иодида калия,
коррозииметаллов; изучение особенностей взаимодействия оксидов кальция и натрия
с водой, их
гидроксидов–соксидомуглерода(IV)икислотами;

изучениесвойствкарбонатовигидрокарбонатовкальция,жесткойводы;
изучениепроцессовполучениягидроксидовжелеза,иххимическихсвойств;
изучение признаков протекания качественных реакций на ионы (магния,

кальция,алюминия,цинка,железа(2+)ижелеза(3+),меди(2+); наблюдение и описание
окрашивания пламени ионами натрия, калия

икальция; исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия, гидроксида
хрома

(III)игидроксидацинка;
решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их

соединения».
156.4.4.Химияиокружающаясреда.
Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Важнейшие вещества

и материалы, области их применения. Безопасное использование веществ и
химическихреакцийвбыту.Перваяпомощьприхимическихожогахиотравлениях.

Новыематериалыитехнологии.Принципы«зеленойхимии».
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Основы экологической грамотности. Химия и здоровье. Значение изучаемых
химическихэлементовиихсоединенийдляфункционированияорганизмачеловека.
Понятиеоздоровомобразежизни.

Химическое загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы,
связанные с соединениями углерода, азота, серы, тяжелых металлов. Понятие о
ПДК.Рольхимииврешенииэкологическихпроблем.

Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознакомление с образцами
материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы), определение
кислотности природных вод, моделирование процесса образования кислотного
дождя,изучениееговоздействиянаматериалы.

156.4.5.Повторение и обобщение знаний основных разделов курсов 8–9 классов.
ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементоввсвете

представлений о строения атома. Закономерности в изменении свойств химических
элементовиихсоединенийвпериодахигруппах.

Строение вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Виды
химической связи. Зависимость свойств вещества от типа кристаллической решетки
ивидахимическойсвязи.

Классификация химических реакций по различным признакам.
Прогнозирование возможности протекания химических превращений в различных
условияхнаосновепредставленийхимическойкинетикиитермодинамики.

Химические реакции в растворах. Гидролиз солей. Реакции
окислениявосстановления.Электролиз.

Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об
электролитическойдиссоциациииокислительно-восстановительныхреакциях.

156.4.5.1.Межпредметныесвязи.
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе

осуществляетсячерезиспользованиекакобщихестественно-научныхпонятий,таки
понятий,принятыхвотдельныхестественныхнауках.
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Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), научный факт,
гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение,
эксперимент, моделирование, измерение, модель, технология, материалы.

Физика: вещество, тело, физические величины, единицы измерения, масса,
объём, количество теплоты, атомы и молекулы, агрегатные состояние вещества,
строение газов, жидкостей и твердых (кристаллических) тел, кристаллическая
решетка, электрон, ядро атома, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, кванты,
радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-излучение, электрический заряд, проводники,
полупроводники, диэлектрики, солнечный спектр, разложение белого светавспектр.

Биология: экосистема, биосфера, фотосинтез, процессы обмена веществ,
минеральныеудобрения,микроэлементы,макроэлементы,питательныевещества.

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные
ископаемые,топливо,водныересурсы,планетаЗемля.

Технология: строительные технологии, сельскохозяйственные технологии,
технологииэлектроннойпромышленности,нанотехнологии.

156. 5.Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне
основногообщегообразования(углубленныйуровень).

156.5.1.Изучениехимиинауровнеосновногообщегообразованиянаправлено
на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатовосвоениясодержанияучебногопредмета.

156.5.2.Личностные результаты освоения программы основного общего
образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют
процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.

Личностные результаты отражают готовность обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение
опытадеятельностинаееоснове,втомчислевчасти:

1)патриотическоговоспитания:
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проявлениеценностногоотношениякотечественномукультурному,научному и
историческому наследию, понимание значения химической науки и технологии в
жизнисовременногообщества,вразвитииэкономикиРоссииисвоегорегиона;
2)гражданскоговоспитания:

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в
коллективе, проявление коммуникативной культуры в разнообразной совместной
деятельности;

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе учебной и
внеучебнойдеятельности; готовность оценивать свое поведение и поступки своих

товарищей с позиции
нравственныхиправовыхнормсучетомосознанияпоследствийпоступков;

3)формированияценностинаучногопознания:
мировоззренческие представления о веществе и химической реакции,

соответствующие современному уровню развития науки и необходимые для
пониманиясущностинаучнойкартинымира; осознание ценности научного познания
для развития каждого человека и производительных сил общества в целом, роли и
места науки «Химия» в системе научных представлений о закономерностях развития
природы, взаимосвязях человекасприроднойитехнологическойсредой;
познавательная мотивация и интерес к обучению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию, к исследовательской деятельности, к
осознанномувыборунаправленияиуровнядальнейшегообучения;
4)воспитаниякультурыздоровья:

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью,
установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных
привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения
правил безопасности при обращении с химическими веществами в
учебныхижизненныхситуациях; 5)трудовоговоспитания:

формирование ценностного отношения к трудовой деятельности как
естественной потребности человека и к исследовательской деятельности как высоко
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востребованнойвсовременномобществе; развитие интереса к профессиям, связанным
с химией, в том числе к
профессиямнаучнойсферы,осознаниевозможностисамореализациивэтойсфере;

6)экологическоговоспитания:
осознание необходимости отношения к природе как источнику жизни на

Земле,основееесуществования; повышение уровня экологической культуры:
приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных последствий
для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и
путей их решения; способность применять знания, получаемые при изучении химии,
для решения задач, связанных с окружающей средой; 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.

156.5.3.Метапредметные результаты обучающихся, освоивших программу по
химииосновногообщегообразования,включают:

усвоение междисциплинарных (межпредметных) понятий, отражающих
материальное единство мира и процесс познания (вещество, свойство, энергия,
явление, научный факт, закономерность, гипотеза, закон, теория, наблюдение,

измерение,исследование,экспериментидругие); овладение универсальными
учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными),

важными для повышения эффективности освоения содержания учебного предмета,
формирования компетенций, а также проектно-

исследовательскойдеятельностиобучающихсявкурсехимии; способность их
использовать в учебной, познавательной и социальной практике.

156.5.3.1.Овладение универсальными познавательными учебными
действиямивключает:

1)базовыелогическиедействия:
умения использовать приемы логического мышления при освоении знаний:

раскрывать смысл химических понятий (выделять их существенные признаки,
устанавливать взаимосвязь с другими понятиями); анализировать, сравнивать,
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обобщать, выбирать основания для классификации и систематизации химических
веществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между
объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные,
по аналогии); предлагать критерии и выявлять общие закономерности и противоречия
визучаемых процессах и явлениях; проводить выводы и заключения; умения
применять в процессе познания понятия (предметные иметапредметные),
символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать
модельные представления – химический знак (символ элемента), химическая формула
и уравнение химической реакции – при решении учебных задач; с учетом этих
модельных представлений характеризовать изучаемые химические вещества и
химическиереакции.

2) базовые исследовательские действия (методы научного познания веществ и
явлений):

умения применять методы научного познания веществ и явлений на
эмпирическом и теоретическом уровнях в учебной познавательной и
проектноисследовательскойдеятельности;

умения использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания
и самостоятельно ставить вопросы; анализировать факты, выявлять и формулировать
проблему, определять цель изадачи, соответствующие решению проблемы;
предлагать описательную или объяснительную гипотезу и осуществлять еепроверку;
умения проводить измерения необходимых параметров, вычисления, моделирование,
наблюдения и эксперименты (реальные и мысленные), самостоятельно
прогнозировать результаты, формулировать обобщения и выводы по результатам
проведенного опыта, исследования, составлять отчет о проделанной работе;

3)работасинформацией:
умения ориентироваться в различных источниках информации

(научнопопулярная литература химического содержания, справочные пособия,
ресурсы
Интернета);анализироватьинформациюикритическиоцениватьеедостоверностьи
непротиворечивость, отбирать и интерпретировать информацию, значимую для
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решения учебной задачи; умения применять различные методы и формулировать
запросы при поиске и отборе информации, необходимой для выполнения учебных
задач; использовать информационно коммуникативные технологии и различные
поисковые системы; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие формы);
умения использовать научный язык в качестве средства работы с химической
информацией; применять межпредметные (физические и математические) знаки и
символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру, использовать и преобразовывать
знаково-символическиесредстванаглядности.

156.5.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными
действиями:

1)уменияобщения(письменнойиустнойкоммуникации):
представлятьполученныерезультатыпознавательнойдеятельностивустныхи

письменных текстах; публично выступать с презентацией результатов выполнения
химического эксперимента (исследовательской лабораторной или практической
работы, учебного проекта); в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по
обсуждаемой теме и высказывать идеи, формулировать свои предложения
относительновыполненияпредложеннойзадачи.

2)уменияучебногосотрудничества(групповаякоммуникация):
участвовать в групповых формах работы: планировать организацию совместной

работы, определять свою роль, распределять задачи между членами группы;
выполнять свою часть работы, координировать свои действия с действиями других
членов команды, определять критерии по оценке качества выполненной работы;
решать возникающие проблемы на основе учета общих интересов и согласования
позиций, участвовать в обсуждении, обмене мнениями, «мозговом
штурме»идругихформахвзаимодействия.

156.5.3.3.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
включаетразвитиесамоорганизации,самоконтроля,самокоррекции,втомчисле: умения
решать учебные и исследовательские задачи: самостоятельно выбирать способ
решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать
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наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев), планировать
свою работу при решении учебной или исследовательской задачи; на основе
полученных результатов формулировать обобщения и выводы, прогнозировать
возможное развитие процессов; анализировать результаты: соотносить свои действия
с планируемыми результатами, осуществлять самоконтроль деятельности;
корректировать свою деятельность на основе самоанализаисамооценки.

156.5.4. Предметные результаты освоения программы по химии основного
общегообразованиянауглубленномуровне.

Предметные результаты освоения программы по химии основного общего
образования на углубленном уровне имеют общее содержательное ядро
спредметными результатами базового уровня, согласованы между собой, что
позволяетреализовыватьуглубленноеизучениекакврамкахотдельныхклассов,так и в
рамках реализации индивидуальных образовательных траекторий, в том числе
используя сетевое взаимодействие организации. По завершении реализации
программы углубленного уровня обучающиеся смогут детальнее освоить материал,
овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать задачи более высокого
уровнясложности.

Предметные результаты включают: освоение обучающимися научных знаний,
умений и способов действий, специфических для предметной области «Химия»;
основы научного мышления; виды деятельности по получению нового знания, его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и реальных
жизненных условиях; обеспечивают возможность успешного обучения на
следующемуровнеобразования.

156.5.4.1. К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы
следующиепредметныерезультатыизученияхимиинауглубленнымуровне: раскрывать
смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, металл,
неметалл, аллотропия, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и
неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса,
количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в
соединении, молярный объём, относительная плотность газов, оксид, кислота,
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основание, соль, амфотерный оксид, амфотерный гидроксид, химическая реакция,
классификация реакций: реакции соединения, реакции
разложения,реакциизамещения,реакцииобмена,экзо-иэндотермическиереакции;
тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь,
радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная
связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная
концентрация) врастворе, молярная концентрация вещества в растворе;
электроотрицательность, степень окисления, окислители и восстановители,
окисление и восстановление, окислительно-восстановительные реакции, метод
электронногобаланса; иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и
применять эти
понятияприописаниивеществиихпревращений; использовать химическую символику

для составления формул веществ и
уравненийхимическихреакций; определять валентность атомов элементов в
бинарных соединениях, степень окисления элементов в бинарных соединениях,
принадлежность веществ к определенному классу соединений по формулам, виды
химической связи
(ковалентнойиионной)внеорганическихсоединениях;раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,
Периодического закона Д.И.Менделеева, атомно-молекулярной теории, закона
Авогадро и его следствий, представлений о научных методах познания, в том числе
экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения
химическихреакций; демонстрировать понимание периодической зависимости
свойств химических
элементовотихположениявПериодическойсистеме:

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы
химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и
«побочнаяподгруппа(Б-группа)»,«малыепериоды»и«большиепериоды»; соотносить
обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева», с числовыми характеристиками строения атомов
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химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов
ираспределениеихпоэлектроннымслоям); объяснять связь положения элемента в
Периодической системе сраспределением электронов по энергетическим уровням,
подуровням и орбиталям атомовпервыхчетырехпериодов; классифицировать
химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу и
составу участвующих в реакции веществ, по тепловомуэффекту); характеризовать
(описывать) физические и химические свойства простых и сложных веществ:
кислорода, водорода, воды, общие химические свойства оксидов, кислот, оснований
и солей, генетическую связь между ними, подтверждая
примерамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимическихреакций;
описывать роль кислорода, водорода и воды в природных процессах, в живых
организмах, их применение в различных отраслях промышленности, возможное
использованиевсовременныхтехнологиях; объяснять и прогнозировать свойства
веществ в зависимости от их состава и
строения,возможностипротеканияхимическихпревращенийвразличныхусловиях;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, молярную
массу смеси, мольную долю химического элемента в соединении, массовую долю
химического элемента по формуле соединения, находить простейшую формулу
вещества по массовым или мольным долям элементов, массовую долю вещества в
растворе, молярную концентрацию вещества врастворе,
проводитьрасчетыпоуравнениямхимическойреакции; применять основные операции
мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизацию, классификацию, выявление причинноследственных связей – для
изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы
познания – наблюдение, измерение, моделирование,
эксперимент(реальныйимысленный)–дляосвоенияучебногосодержания; раскрывать
сущность процессов окисления и восстановления, составлять уравнения простых
окислительно-восстановительных реакций (методом электронногобаланса);
устанавливатьсвязимеждуреальнонаблюдаемымихимическимиявлениямии
процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины
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многообразия веществ, соотносить химические знания со знаниями других учебных
предметов; соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использовании
химической посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами в
соответствии с инструкциями выполнения лабораторных опытов и практических
работ по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода),
приготовлению растворов с определенной массовой долей растворенного вещества,
решению экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических
соединений»; демонстрировать владение основами химической грамотности,
включающей умения безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни, а также знание правил поведения в целях сбережения здоровья
и окружающейсреды.

156.5.4.2. К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы
следующиепредметныерезультатыизученияхимиинауглубленнымуровне:

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом,
молекула, ион, катион, анион, электроотрицательность, степень окисления,
химическаяреакция,тепловойэффектреакции,моль,молярныйобъём,раствор;
электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного
обмена, гидролиз солей, обратимые и необратимые реакции,
окислительновосстановительные реакции, окислитель,восстановитель,
окисление и восстановление, электролиз, аллотропия, амфотерность, химическая
связь (ковалентная, ионная, металлическая), межмолекулярные
взаимодействия (водородная связь,силы Ван-дер-Ваальса), комплексные
соединения, кристаллические решетки (примитивная кубическая, объёмно-
центрированная кубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная
плотноупакованная), коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции,
катализ, химическое равновесие, элементы химической термодинамики как одной из
теоретических основхимии;ПДК; иллюстрировать взаимосвязь основных химических
понятий и применять эти
понятияприописаниивеществиихпревращений; использовать химическую символику

для составления формул веществ и
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уравненийхимическихреакций; определять валентность и степень окисления
химических элементов в соединениях различного состава, принадлежность веществ
к определенному классу соединений по формулам, виды химической связи
(ковалентной, ионной, металлической) внеорганических соединениях, заряд иона по
химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, тип кристаллическойрешеткиконкретноговещества;

раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева и
демонстрироватьегопонимание:

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы
химических элементов: различать понятия «А-группа» и «Б-группа», «малые

периоды»и«большиепериоды»; объяснять связь положения элемента в
Периодической системе сраспределением электронов по энергетическим

уровням, подуровням и орбиталям атомовпервыхчетырехпериодов; выделять общие
закономерности в изменении свойств элементов и их соединений (кислотно-

основных и окислительно-восстановительных свойств оксидов и гидроксидов) в
пределах малых периодов и главных подгрупп с учетом строенияихатомов;

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации, закона Гесса и его
следствий, закона действующих масс, закономерностей изменения скорости

химическойреакции,направлениясмещенияхимическогоравновесиявзависимости
отразличныхфакторов; классифицировать химические элементы, неорганические

вещества, химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ,
по тепловому эффекту, по агрегатному состоянию реагентов, по изменению

степеней окисленияхимическихэлементов,пообратимости,поучастиюкатализатора);
характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных
классов неорганических соединений, подтверждая это описание примерами

молекулярныхиионныхуравненийсоответствующиххимическихреакций; составлять
уравнения: электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и
сокращенные уравнения реакций ионного обмена; реакций, подтверждающих

существование генетической связи между веществами различных классов;
раскрывать сущность процессов гидролиза солей посредством составления кратких
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ионных и молекулярных уравнений реакций, сущность
окислительновосстановительных реакций посредством составления электронного

баланса этих реакций; предсказыватьхарактерсредывводныхрастворахсолей;
характеризовать (описывать) физические и химические свойства простых

веществ (кислород, озон, графит, алмаз, кремний, бор, азот, фосфор, сера, хлор,
натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо, медь, цинк, серебро) и
образованных ими сложных веществ, в том числе их водных растворов (аммиак,
хлороводород, сероводород, оксиды углерода (II, IV), кремния (IV), азота
(I,II,III,IV,V) и фосфора (III, V), серы (IV, VI), сернистая, серная, азотная, фосфорная,
угольная, кремниевая кислоты, оксиды и гидроксиды металлов
IA–IIAгрупп,алюминия,меди(II),цинка,железа(IIиIII));

пояснять состав, отдельные способы получения и свойства сложных веществ
(кислородсодержащие кислоты хлора, азотистая, борная, уксусная кислоты и их соли,
галогениды кремния (IV) и фосфора (III и V), оксид и гидроксид хрома(III),
перманганаткалия; описывать роль важнейших изучаемых веществ в природных
процессах, влияние на живые организмы, применение в различных отраслях
экономики, использованиедлясозданиясовременныхматериаловитехнологий;
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ,
распознавать опытным путем содержащиеся в водных растворах ионы: хлорид-,
бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-, сульфит-, сульфид-, нитрат-
и нитрит-ионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния,
кальция,алюминия,железа(2+)ижелеза(3+),меди(2+),цинка; объяснять и
прогнозировать свойства важнейших изучаемых веществ в зависимости от их состава
и строения, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность
протекания химических превращений в различных условиях
наосноверассмотренныхэлементовхимическойкинетикиитермодинамики; вычислять
относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю
химического элемента по формуле соединения, массовую долю
веществаврастворе,мольнуюдолюхимическогоэлементавсоединении,молярную
концентрацию вещества в растворе, находить простейшую формулу веществапо
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массовым или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям
химических реакций с учетом недостатка одного из реагентов, практического
выходапродукта,значениятепловогоэффектареакции,определятьсоставсмесей;
соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использовании химической
посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами в соответствии с
инструкциями выполнения лабораторных опытов и практических работ по
получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого
газа)ирешениюэкспериментальныхзадачпотемамкурса,представлятьрезультаты
эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков, таблиц и выявлять
эмпирическиезакономерности; применять основные операции мыслительной
деятельности (анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление
причинно-следственных связей) при изучении свойств веществ и химических
реакций, владеть естественнонаучными методами познания (наблюдение, измерение,
моделирование, эксперимент(реальныйимысленный); применять правила
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни,
правила поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды,
понимать вред (опасность) воздействия на живые организмы определенных веществ,
пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного
воздействия, значение жиров, белков, углеводов для организмачеловека;
использовать полученные представления о сферах профессиональной деятельности,
связанных с наукой и современными технологиями, как основу для
профессиональной ориентации и для осознанного выбора химии как профильного
предметаприпродолженииобучениянауровнесреднегообщегообразования;
участвовать во внеурочной проектно-исследовательской деятельности химической и
химико-экологической направленности, приобрести опыт проведения учебных
исследований в условиях образовательных организаций, а также
организаций(центров)дополнительногообразованиядетей.

157.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»
(базовыйуровень).
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157.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»
(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно –
программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание
обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии.

157.2.Пояснительнаязаписка.
157.2.1.Программа по биологии на уровне основного общего образования

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также
федеральнойрабочейпрограммывоспитания.

157.2.2.Программа по биологии направлена на формирование
естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на
деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности
учебного предмета в реализации требований ФГОСООО к планируемым личностным
и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей
естественно-научных учебных предметов на уровне основногообщегообразования.

157.2.3.Программа по биологии включает распределение содержания учебного
материала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем,
основанную на логике развития предметного содержания с учётом
возрастныхособенностейобучающихся.

157.2.4.Программа по биологии разработана с целью оказания методической
помощиучителювсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету.

157.2.5.В программе по биологии определяются основные цели изучения
биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты
освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные.
Предметныепланируемыерезультатыданыдлякаждогогодаизучениябиологии.

157.2.6.Биология развивает представления о познаваемости живой природы и
методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых
системах,уменияихполучать,присваиватьиприменятьвжизненныхситуациях.
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157.2.7.Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися
научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы
экологическойкультуры,здоровогообразажизни.

157.2.8.Целями изучения биологии на уровне основного общего образования
являются:

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности
биологическихсистемразногоуровняорганизации; формирование системы знаний об

особенностях строения, жизнедеятельности
организмачеловека,условияхсохраненияегоздоровья; формирование умений

применять методы биологической науки для изучения
биологическихсистем,втомчислеорганизмачеловека;

формирование умений использовать информацию о современных достижениях
в области биологии для объяснения процессов и явлений живой
природыижизнедеятельностисобственногоорганизма; формирование умений
объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение
биологического разнообразия для сохранения биосферы,
последствиядеятельностичеловекавприроде; формирование экологической культуры
в целях сохранения собственного
здоровьяиохраныокружающейсреды.

157.2.9.Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением
следующихзадач:

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях
строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как
биосоциальномсуществе,оролибиологическойнаукивпрактическойдеятельности
людей;

овладение умениями проводить исследования с использованием
биологическогооборудованияинаблюдениязасостояниемсобственногоорганизма;
освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; воспитание
биологически и экологически грамотной личности, готовой к



661

Программа - 03

сохранениюсобственногоздоровьяиохраныокружающейсреды.
157.2.10.Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, –238

часов:в5классе–34часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часвнеделю),в7 классе – 34
часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе
–68часов(2часавнеделю).

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и
практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения
лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся,
списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках
основногогосударственногоэкзаменапобиологии.

157.3.Содержаниеобученияв5классе.
157.3.1.Биология–наукаоживойприроде.

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание,
выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их

сравнение.Живаяинеживаяприрода–единоецелое.
Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы).
Профессии,связанныесбиологией:врач,ветеринар,психолог,агроном,животновод и
другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими науками (математика, география
и другие науки). Роль биологии в познании окружающего мира и
практическойдеятельностисовременногочеловека.

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими
приборамииинструментами.

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний.
Поиск информации с использованием различных источников
(научнопопулярнаялитература,справочники,Интернет).

157.3.2.Методыизученияживойприроды.
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент,

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными
приборами.
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Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод
измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие
методыбиологии.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри,

пробирки,мензурки.Правилаработысоборудованиемвшкольномкабинете.
Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с

ними.
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты)
спомощьюлупыисветовогомикроскопа.

Экскурсиииливидеоэкскурсии.
Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и

экспериментом.
157.3.3.Организмы–телаживойприроды.
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие.

Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка– наименьшая
единица строения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных
приборов: лупы и микроскопа.. Строение клетки под световым
микроскопом:клеточнаяоболочка,цитоплазма,ядро.

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы,
системыорганов.

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов
жизнедеятельностиурастений,животных,бактерийигрибов.

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение,
развитие,раздражимость,приспособленность.Организм–единоецелое.

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства,
типы(отделы),классы,отряды(порядки),семейства,роды,виды.Бактерииивирусы
какформыжизни.Значениебактерийивирусоввприродеивжизничеловека.

Лабораторныеипрактическиеработы.
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Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере
самостоятельноприготовленногомикропрепарата).

Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов.
Наблюдениезапотреблениемводырастением.
157.3.4.Организмыисредаобитания.
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная,

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности
средобитанияорганизмов.Приспособленияорганизмовксредеобитания.Сезонные
изменениявжизниорганизмов.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных

примерах).
Экскурсиииливидеоэкскурсии.
Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение).
157.3.5.Природныесообщества.Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных

сообществах. Пищевые 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 другие природные
сообщества).

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных
сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль
искусственныхсообществвжизничеловека.

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон.
Ландшафты:природныеикультурные.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и

другихискусственныхсообществ).
Экскурсиииливидеоэкскурсии.
Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других

природныхсообществ.).
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Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ.
157.3.6.Живаяприродаичеловек.
Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производстваи

ростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории.
Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной
оболочекЗемли,потерипочв,ихпредотвращение.Путисохранениябиологического
разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные
парки, памятники природы). Красная книга Российской Федерации. Осознание
жизникаквеликойценности.

Практическиеработы.
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на

пришкольнойтерритории.
157.4.Содержаниеобученияв6классе.
157.4.1.Растительныйорганизм.
Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другиминаукамиитехникой.Общиепризнакирастений.
Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма.

Высшиеинизшиерастения.Споровыеисеменныерастения.
Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии,
вакуолисклеточнымсоком).Растительныеткани.Функциирастительныхтканей.

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного
организма,ихрольисвязьмеждусобой.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи.
Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов).
Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий
идругиерастения.

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении.
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Экскурсиииливидеоэкскурсии.
Ознакомлениевприродесцветковымирастениями.
157.4.2.Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений

Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение
плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян.
Подготовкасемянкпосеву.

Видыкорнейитипыкорневыхсистем.Видоизменениякорней.Корень–орган
почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и
внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня.
Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ,
необходимыхрастению(корневоедавление,осмос).Видоизменениекорней.

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее
строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение,
биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и
листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и сложные листья.
Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его
функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие
пучки).Лист–органвоздушногопитания.

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия.
Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление.
Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование
плодовисемян.Типыплодов.Распространениеплодовисемянвприроде.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере

гербарныхэкземпляровилиживыхрастений.
Изучениемикропрепаратаклетоккорня.
Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на

комнатныхрастениях).
Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени,

тополяидругихрастений).
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Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах).
Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом

микропрепарате).
Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы.
Изучениестроенияцветков.
Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий.
Изучениестроениясемяндвудольныхрастений.
Изучениестроениясемяноднодольныхрастений.

157.4.3.Жизнедеятельностьрастительногоорганизма.
Обменвеществурастений
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки,

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения.
Минеральноепитаниерастений.Удобрения.

Питаниерастения
Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению
(корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы
(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для
жизни культурныхрастений.Гидропоника.
Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в

природеивжизничеловека.
Дыханиерастения
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия,

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат).
Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха, как
препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в
кожице,чечевичек).Особенностидыханиярастений.Взаимосвязьдыханиярастения
сфотосинтезом.

Транспортвеществврастении.
Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину.

Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки,



667

Программа - 03

основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора
(пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие
ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины)
– восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция
испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт
органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток.
Перераспределение и запасание веществ в растении.Выделениеурастений.Листопад.

Ростиразвитиерастения
Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву.

Развитиепроростков.
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня.

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий.
Образованиегодичныхколецудревесныхрастений.Влияниефитогормоновнарост
растения.Ростовыедвижениярастений.Развитиепобегаизпочки.

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение
растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром,
животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование
признаковобоихрастений.
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского
растения.Хозяйственноезначениевегетативногоразмножения.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Наблюдениезаростомкорня.
Наблюдениезаростомпобега.
Определениевозрастадеревапоспилу.
Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине.
Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными

растениями.
Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней.
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Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование
побегов, черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений
(традесканция,сенполия,бегония,сансевьераидругиерастения).

Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт.
Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных

условиях(напримерефасолиилипосевногогороха).
Определениеусловийпрорастаниясемян.

157.5.Содержаниеобученияв7классе.
157.5.1.Систематическиегруппырастений.
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория.

Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения.
Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок,
семейство, род, вид). История развития систематики, описание
видов,открытиеновыхвидов.Рольсистематикивбиологии.

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей.
Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и
жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей (бесполое
и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и
жизнедеятельность.Значениеводорослейвприродеижизничеловека.

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов.
Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов
к жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на
примере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и
торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в
хозяйственнойдеятельностичеловека.

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные
(Папоротники).Общаяхарактеристика.Усложнениестроенияпапоротникообразных
растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности
плаунов, хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл
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развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании
каменногоугля.Значениепапоротникообразныхвприродеижизничеловека.

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные
растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение
хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и
жизничеловека.

Покрытосеменные(цветковые)растения.Общаяхарактеристика.Особенности
строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее
высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Классификация
покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки
классов.Циклразвитияпокрытосеменногорастения.

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства
растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучать
семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными
в данном регионе).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
использованиечеловеком.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и

хлореллы).
Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере

спирогирыиулотрикса).
Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах).
Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща.
Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных

растений(напримереели,сосныилилиственницы).
Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений.
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Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные),
Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные
(Астровые),Лилейные,Злаки(Мятликовые)нагербарныхинатуральныхобразцах.

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием
определителейрастенийилиопределительныхкарточек.

157.5.2.РазвитиерастительногомиранаЗемле.
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной

коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного
царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями
суши. Этапы развития наземных растений основных систематических групп.
Вымершиерастения.

Экскурсиииливидеоэкскурсии.
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или

краеведческиймузей).
157.5.3.Растениявприродныхсообществах.
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия

неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия
живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения.
Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой
исдругимиорганизмами.

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ,
преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах.
Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных
сообществ.Растительность(растительныйпокров)природныхзонЗемли.Флора.

157.5.4.Растенияичеловек.
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения
сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения
города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады.
Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство.
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Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира.
Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные
территории(ООПТ).КраснаякнигаРоссии.Мерысохранениярастительногомира.

Экскурсиииливидеоэкскурсии.
Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона.
Изучениесорныхрастенийрегиона.
157.5.5.Грибы.Лишайники.Бактерии.
Грибы.Общаяхарактеристика.Шляпочныегрибы,ихстроение,питание,рост,

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний,
связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и
жизничеловека.Промышленноевыращиваниешляпочныхгрибов(шампиньоны).

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов
в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность
идругие).

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов
(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями,
вызываемымипаразитическимигрибами.

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост
иразмножениелишайников.Значениелишайниковвприродеижизничеловека.

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий.
Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий.
Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах.
Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых
бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности).

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл)

плесневыхгрибов.
Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение

шляпочныхгрибовнамуляжах).
Изучениестроениялишайников.
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Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах).
157.6.Содержаниеобученияв8классе.
157.6.1.Животныйорганизм.
Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими

наукамиитехникой.
Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие

животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела
животного,симметрия,размерытелаидругое.

Животная клетка. Открытие животной клетки (А.Левенгук). Строение
животнойклетки: клеточная мембрана,органоиды передвижения,ядрос ядрышком,
цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы,
клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани
животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм –
единоецелое.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей

животных.
157.6.2.Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного.
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 позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и
другое).Рычажныеконечности.

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и
пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение,
замкнутая и сквозная пищеварительная система у беспозвоночных.
Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты.
Особенностипищеварительнойсистемыупредставителейотрядовмлекопитающих.

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность
клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное,
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лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль
воздушныхмешковуптиц.

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме
животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных.
Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные
сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной системы
у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности строения
сердецупозвоночных,усложнениесистемыкровообращения.

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена
веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у
плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей.
Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники,
мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц,
связанныесполётом.

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения
кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче.
Производныекожи.Средствапассивнойиактивнойзащитыуживотных.

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у
одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие
таксисы). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у
беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у
позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного
мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и
извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые
гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и
сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их
усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных
животных.Органбоковойлинииурыб.

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и
научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт
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(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное,
исследовательское.Стимулыповедения.

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки
одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение.
Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники.
Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое
развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих.
Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина).
Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз
(развитиеспревращением):полныйинеполный.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных.
Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных.
Изучениеспособовдыханияуживотных.
Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных.
Изучениепокрововтелауживотных.
Изучениеоргановчувствуживотных.
Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб.
Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы).
157.6.3.Систематическиегруппыживотных.
Основные категории систематики животных. Вид как основная

систематическая категория животных. Классификация животных. Система животного
мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство,
род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний
о происхождении и родстве животных в классификации животных.

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность
простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при
неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших
в природе и жизни человека (образование осадочных пород, возбудители
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заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры
профилактики,вызываемыеодноклеточнымиживотными(малярийныйплазмодий).

Лабораторныеипрактическиеработы
Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение

за её передвижением.Изучениехемотаксиса.
Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах).
Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и

другое.).
Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика.

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и
энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация.
Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение.
Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие
кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Коралловыеполипыиихрольврифообразовании.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный

аквариум).
Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум).
Изготовлениемоделипресноводнойгидры.
Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности

строенияижизнедеятельностиплоских,круглыхикольчатыхчервей.Многообразие
червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного
сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к
паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и
животным. Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль
червейкакпочвообразователей.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией

дождевогочервянараздражители.
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Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном
препаратеимикропрепарате).

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых
влажныхимикропрепаратах).

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее
строениечленистоногих.Многообразиечленистоногих.Представителиклассов.

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности.
Значениеракообразныхвприродеижизничеловека.
Паукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностивсвязисжизнью на

суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними.
Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Меры
защитыотклещей.Рольклещейвпочвообразовании.

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение
насекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые,
Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые,
Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и
домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые,
снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты.
Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в
природеижизничеловека.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или

другихкрупныхнасекомых-вредителей).
Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере

коллекций).
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и

процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых,
головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания.
Размножениемоллюсков.Многообразиемоллюсков.Значениемоллюсковвприроде
ижизничеловека.
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Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских

моллюсков(раковиныбеззубки,перловицы,прудовика,катушкиидругие).
Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых.

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип
Черепные,илиПозвоночные.

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб.
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности.
Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных
рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные
систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека.
Хозяйственноезначениерыб.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на

примереживойрыбывбанкесводой).
Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного

препарата).
Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных.

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности,
связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к
жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. Многообразие
земноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвприродеижизничеловека.

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся.
Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы
жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше.
Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие
пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни
человека.

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц.
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц.



678

Программа - 03

Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о
потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение.
Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору учителя на примере трёх
экологических групп с учётом распространения птиц в регионе). Приспособленность
птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизничеловека.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере

чучелаптицинабораперьев:контурных,пуховыхипуха).
Исследованиеособенностейскелетаптицы.
Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих.

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения.
Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение
млекопитающих.Размножениеиразвитие.Заботаопотомстве.

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери).
Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя
изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда).
Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и
Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда
Хищные:собачьи,кошачьи,куньи,медвежьи.

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие –
переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами.
Многообразиемлекопитающихродногокрая.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих.
Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих.
157.6.4.РазвитиеживотногомиранаЗемле.Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в

процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира.
Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения
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ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые»
животногомира.

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение
многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные
этапыэволюциипозвоночныхживотных.Вымершиеживотные.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных.
157.6.5.Животныевприродныхсообществах.
Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на

животных.Приспособленностьживотныхкусловиямсредыобитания.
Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ

жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые
связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида.
Экосистема.

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности
распределенияживотныхнапланете.Фауна.

157.6.6.Животныеичеловек.
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное.

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на
основенаучногоподхода.Загрязнениеокружающейсреды.

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие
предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека.
Животные сельскохозяйственных угодий.Методы борьбы с животнымивредителями.

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные
виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные
города.Адаптацияживотныхкновымусловиям.Рекреационныйпресснаживотных
диких видов в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники.
Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые природные
территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животногомира.

157.7.Содержаниеобученияв9классе.
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157.7.1.Человек–биосоциальныйвид.
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена,

санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение
знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека
какбиосоциальногосущества.

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы.
Систематическое положение современного человека. Сходство человека с
млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного
происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы.
Биологическиеисоциальныефакторыстановлениячеловека.Человеческиерасы.

157.7.2.Структураорганизмачеловека.
Строениеихимическийсоставклетки.Обменвеществипревращениеэнергии в

клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы.
Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые
клетки. Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные,
мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов.
Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основагомеостаза.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах).
Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам).
157.7.3.Нейрогуморальнаярегуляция.
Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы,

нервныеузлы.Рефлекс.Рефлекторнаядуга.
Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной

мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение
и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные
(врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система.
Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единое
целое.Нарушениявработенервнойсистемы.
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Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней
секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе
эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций
организма.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам).
Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости.
157.7.4.Опораидвижение.
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его

отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей
в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет
конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные с
прямохождениемитрудовойдеятельностью.

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц:
статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц.
Гиподинамия.Рольдвигательнойактивностивсохраненииздоровья.

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении
костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития
плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах
опорнодвигательногоаппарата.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследованиесвойствкости.
Изучениестроениякостей(намуляжах).
Изучениестроенияпозвонков(намуляжах).
Определениегибкостипозвоночника.
Измерениемассыиростасвоегоорганизма.
Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц.Выявлениенарушенияосанки.
Определениепризнаковплоскостопия.
Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц.
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157.7.5.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).
Свёртываниекрови.Группыкрови.Резус-фактор.Переливаниекрови.Донорство.

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые
иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание,
воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа,
лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л.Пастера и
И.И.Мечниковапоизучениюиммунитета.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение)

наготовыхмикропрепаратах.
157.7.6.Кровообращение.
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца.

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения.
Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция
деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при
кровотечениях.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Измерениекровяногодавления.
Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после

дозированныхфизическихнагрузокучеловека.
Перваяпомощьприкровотечениях.
157.7.7.Дыхание.
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и

функцийоргановдыхания.Газообменвлёгкихитканях.Жизненнаяёмкостьлёгких.
Механизмыдыхания.Дыхательныедвижения.Регуляциядыхания.



683

Программа - 03

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение
воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и
психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой
помощиприпораженииоргановдыхания.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха.
Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту

дыхания.
157.7.8.Питаниеипищеварение.
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение.

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в
пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение
в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ.
Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их
рольвпищеварении.

Микробиомчеловека–совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизм
человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы
И.П.Павлова.

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных
заболеваний,пищевыхотравлений.Влияниекуренияиалкоголянапищеварение.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал.
Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки.
157.7.9.Обменвеществипревращениеэнергии.
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов
ижировворганизме.Регуляцияобменавеществипревращенияэнергии.

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез
витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в
пище.
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Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления
здоровья.Нарушениеобменавеществ.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследованиесоставапродуктовпитания.
Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи.
Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах.
157.7.10.Кожа.
Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция.

Влияниенакожуфакторовокружающейсреды.
Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи,

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения.
Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном
ударах,ожогахиобморожениях.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти.
Определениежирностиразличныхучастковкожилица.
Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи.
Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви.
157.7.11.Выделение.
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы,

их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование
мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания
органовмочевыделительнойсистемы,ихпредупреждение.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Определениеместоположенияпочек(намуляже).
Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек.
157.7.12.Размножениеиразвитие.
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки.

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие
факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое
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созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их
причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль
генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым
путём,ихпрофилактика.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных

заболеваний:СПИДигепатит.
157.7.13.Органычувствисенсорныесистемы.
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение.

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное
восприятие.Нарушениязренияиихпричины.Гигиеназрения.

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового
анализатора.Слуховоевосприятие.Нарушенияслухаиихпричины.Гигиенаслуха.

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.
Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма.

Лабораторныеипрактическиеработы
Определениеостротызренияучеловека.
Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате).
Изучениестроенияорганаслуха(намуляже).
157.7.14.Поведениеипсихика.
Психикаиповедениечеловека.Потребностиимотивыповедения.Социальная

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая
нервная деятельность человека, работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова. Механизм
образования условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль
гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения
учеловека.Приспособительныйхарактерповедения.

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь
и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности:
способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной
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деятельностиитемперамента.Особенностипсихикичеловека.Гигиенафизического
иумственноготруда.Режимтрудаиотдыха.Сониегозначение.Гигиенасна.

Лабораторныеипрактическиеработы.Изучениекратковременнойпамяти.
Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти.
Оценкасформированностинавыковлогическогомышления.
157.7.15.Человекиокружающаясреда.
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на

организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.
Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в
окружающейсреде,вопасныхичрезвычайныхситуациях.

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье:
гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное
питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная
активность, сбалансированное питание. Культура отношения к собственному
здоровьюиздоровьюокружающих.Всемирнаяорганизацияздравоохранения.

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу.
Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде.
Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей
средыдлясохранениячеловечества.

157. 8.Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне
основногообщегообразования.

157.8.1.Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего
образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися
личностных,метапредметныхипредметныхрезультатов.

157.8.2.Личностные результаты освоения программы по биологии 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,втомчислевчасти: 1)патриотическоговоспитания:
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отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за
вкладроссийскихисоветскихучёныхвразвитиемировойбиологическойнауки;

2)гражданскоговоспитания:
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении

исследованийипроектов,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи; 3)духовно-
нравственноговоспитания:
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и

нормэкологическойкультуры; понимание значимости нравственного аспекта
деятельности человека в

медицинеибиологии;
4)эстетическоговоспитания:
пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности;
5)ценностинаучногопознания:
ориентация на современную систему научных представлений об основных

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной
средой;

понимание роли биологической науки в формировании научного
мировоззрения; развитие научной любознательности, интереса к биологической

науке,
навыковисследовательскойдеятельности; 6)формированиякультурыздоровья:

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм,
сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);
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
вприроднойсреде; сформированность навыка рефлексии, управление

собственным
эмоциональнымсостоянием; 7)трудовоговоспитания:
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активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
образовательной организации, населенного пункта, родного края) биологической и
экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий,
связанныхсбиологией;

8)экологическоговоспитания:
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в

областиокружающейсреды; осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения;
готовность к участию в практической деятельности экологической

направленности;
9)адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и

природнойсреды:
оценкаизменяющихсяусловий;
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на

основаниианализабиологическойинформации;
планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологических

закономерностей.
157.8.3.Метапредметные результаты освоения программы по биологии

основногообщегообразования,должныотражать:
157.8.3.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1)базовыелогическиедействия: выявлять и характеризовать существенные
признаки биологических объектов

(явлений);
устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов
(явлений,процессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимого
анализа; с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для
выявлениязакономерностейипротиворечий; выявлять дефициты информации,
данных, необходимых для решения
поставленнойзадачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении

биологических явлений
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и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о
взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической
задачи
(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом
самостоятельновыделенныхкритериев). 2)базовыеисследовательскиедействия:
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать
искомоеиданное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений,
аргументироватьсвоюпозицию,мнение; проводить по самостоятельно составленному
плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшое исследование
по установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения,
причинно-следственных связейизависимостейбиологическихобъектовмеждусобой;
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе
наблюденияиэксперимента; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по
результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами
оценки достоверностиполученныхвыводовиобобщений; прогнозировать возможное
дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях, а также выдвигать
предположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.

3)работасинформацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной
учебнойбиологическойзадачи; выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать
биологическуюинформациюразличныхвидовиформпредставления;находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту
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жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной графикойиихкомбинациями; оценивать
надёжность биологической информации по критериям,
предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно;

запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию.
157.8.3.2.Овладение универсальными учебными коммуникативными

действиями: 1)общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе

выполненияпрактическихилабораторныхработ;
выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков,
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вестипереговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение
к
собеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; в ходе диалога и
(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение биологической
задачииподдержаниеблагожелательностиобщения; сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога,
обнаруживатьразличиеисходствопозиций; публично представлять результаты

выполненного биологического опыта
(эксперимента,исследования,проекта); самостоятельно выбирать формат
выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии
с ним составлять устные и письменные
текстысиспользованиемиллюстративныхматериалов.

2)совместнаядеятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы

при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной
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задачи; приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять
готовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;
планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыииные); выполнять свою часть

работы, достигать качественного результата по своему
направлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 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 предоставлениюотчётапередгруппой;
овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая
обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллекта
обучающихся.

157.8.3.3.Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:
1)самоорганизация:

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях,
используябиологическиезнания; ориентироваться в различных подходах принятия

решений (индивидуальное,
принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); самостоятельно составлять
алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной
биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических
знанийобизучаемомбиологическомобъекте;
проводитьвыборибратьответственностьзарешение.
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2)самоконтроль: владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;
даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся
обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.
3)эмоциональныйинтеллект:
различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;
выявлятьианализироватьпричиныэмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения

другого; регулироватьспособвыраженияэмоций.
4)принятиесебяидругих: осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;
признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;
открытостьсебеидругим;
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг;
овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция
личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,
устойчивогоповедения).
157.8.4.Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии.

157.8.4.1.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу
обученияв5классе:

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки
живого,сравниватьобъектыживойинеживойприроды; перечислять источники
биологических знаний, характеризовать значение биологических знаний для
современного человека, профессии, связанные с биологией(4–5профессий);
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приводить примеры вклада российских (в том числе В.И.Вернадский,
А.Л.Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, 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, биологическая систематика,
клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание,
фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда
обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии
споставленнойзадачейивконтексте; различать по внешнему виду (изображениям),
схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы, различные биологические
объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и
искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном
сообществах, представителей флоры и
фауныприродныхзонЗемли,ландшафтыприродныеикультурные; проводить описание
организма (растения, животного) по заданному плану, выделять существенные
признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать
организмы как тела живой природы, перечислять
особенностирастений,животных,грибов,лишайников,бактерийивирусов; раскрывать
понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной,
почвенной,внутриорганизменной),условияхсредыобитания;приводитьпримеры,характеризующиеприспособленностьорганизмовксреде
обитания,взаимосвязиорганизмоввсообществах;
выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ;
аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснять значение
природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные
экологическиепроблемы;
раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека;
демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниями



694

Программа - 03

поматематике,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства;
выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных
источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа
с микроскопом, знакомство с различными способами измерения и
сравненияживыхобъектов); применять методы биологии (наблюдение, описание,
классификация, измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами,
описывать биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический
рисунок и измерениебиологическихобъектов; владеть приёмами работы с лупой,
световым и цифровым микроскопами при
рассматриваниибиологическихобъектов; соблюдать правила безопасного труда при
работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в
соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочнойдеятельности; использовать
при выполнении учебных заданий научно-популярную
литературупобиологии,справочныематериалы,ресурсыИнтернета; создавать

письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат
изучаемогоразделабиологии.

157.8.4.2.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу
обученияв6классе:

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с
другиминаукамиитехникой; приводить примеры вклада российских (в том числе

В.В.Докучаев,
К.А.Тимирязев, С.Г.Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р.Гук,
М.Мальпиги)вразвитиенаукорастениях; применять биологические термины и
понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная ткань, органы
растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые
органы, цветок, плод, семя,
растительныйорганизм,минеральноепитание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,
размножение, клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в
контексте; описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на
примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное
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питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие,
связьстроениявегетативныхигенеративныхоргановрастенийсихфункциями;
различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастенийпозаданному плану,
части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;
характеризовать признаки растений, уровни организации растительного
организма,частирастений:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм;
сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой;
выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологииифизиологии растений,
в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием
приборовиинструментовцифровойлаборатории; характеризовать процессы
жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез,
дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетативного
размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных,илицветковых);
выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроениемифункциямитканей
иоргановрастений,строениемижизнедеятельностьюрастений;

классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям;
объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в

природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение
видоизменённыхпобегов,хозяйственноезначениевегетативногоразмножения;
применять полученные знания для выращивания и размножения культурных
растений; использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,
описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и
эксперименты; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями
на уроке и во внеурочнойдеятельности;
демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниями по
математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла,
различнымивидамиискусства; владеть приёмами работы с биологической
информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации
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из двух источников, преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую;
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат
изучаемогоразделабиологии.

157.8.4.3.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу
обученияв7классе:

характеризовать принципы классификации растений, основные
систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники,
голосеменные,покрытосеменныеилицветковые); приводить примеры вклада
российских (в том числе Н.И.Вавилов, И.В.Мичурин) и зарубежных (в том числе
К.Линней, Л.Пастер) учёных в развитие
наукорастениях,грибах,лишайниках,бактериях; применять биологические термины и
понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, бактериология,
систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений,
среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения,
споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи,
папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в
соответствии с поставленной задачейивконтексте; различать и описывать живые и
гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, схемам, моделям,
муляжам, рельефным таблицам,
грибыпоизображениям,схемам,муляжам,бактериипоизображениям; выявлять
признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств
двудольныхиоднодольныхрастений; определять систематическое положение

растительного организма (на примере
покрытосеменных,илицветковых)спомощьюопределительнойкарточки; выполнять
практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и
микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с
использованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; выделять
существенные признаки строения и жизнедеятельности растений,
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бактерий,грибов,лишайников; проводить описание и сравнивать между собой
растения, грибы, лишайники,

бактериипозаданномуплану,проводитьвыводынаосновесравнения; описывать
усложнение организации растений в ходе эволюции растительного

миранаЗемле; выявлять черты приспособленности растений к среде обитания,
значение

экологическихфакторовдлярастений; характеризовать растительные сообщества,
сезонные и поступательные изменения растительных сообществ, растительность
(растительный покров) природныхзонЗемли; приводить примеры культурных
растений и их значение в жизни человека,
пониматьпричиныизнатьмерыохранырастительногомираЗемли; раскрывать роль

растений, грибов, лишайников, бактерий в природных
сообществах,вхозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневнойжизни;
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по
математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии,
предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; использовать методы
биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами,
лишайниками, описывать их, ставить простейшие
биологическиеопытыиэксперименты; соблюдать правила безопасного труда при
работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в
соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочнойдеятельности; владеть
приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и
обобщения информации из несколькихисточников (2–3),
преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; создавать
письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела
биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом
особенностейаудиторииобучающихся.

157.8.4.4.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу
обученияв8классе:

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с
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другиминаукамиитехникой; характеризовать принципы классификации животных,
вид как основную систематическую категорию, основные систематические группы
животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,
членистоногие,моллюски,хордовые); приводить примеры вклада российских (в том
числе А.О.Ковалевский, К.И.Скрябин) и зарубежных (в том числе А.Левенгук,
Ж.Кювье, Э.Геккель) учёныхвразвитиенаукоживотных;
применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:зоология,экология животных,
этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид,
животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов
животного,животныйорганизм,питание,дыхание,рост,развитие,кровообращение,
выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс,
органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с
поставленнойзадачейивконтексте; раскрывать общие признаки животных, уровни
организации животного
организма:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм;сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой;

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и
движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение,
регуляциюиповедение,рост,размножениеиразвитие; характеризовать процессы
жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: движение,
питание, дыхание, транспорт веществ,
выделение,регуляцию,поведение,рост,развитие,размножение;

выявлять причинно-следственные связи между строением,
жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических
групп;

различать и описывать животных изучаемых систематических групп,
отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным
таблицам,простейших–поизображениям; выявлять признаки классов членистоногих
и хордовых, отрядов насекомых и
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млекопитающих; выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,
анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с
постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,
исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой
лаборатории; сравнивать представителей отдельных систематических групп
животных и
проводитьвыводынаосновесравнения;

классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; описывать
усложнение организации животных в ходе эволюции животного

миранаЗемле; выявлять черты приспособленности животных к среде обитания,
значение

экологическихфакторовдляживотных;
выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания;
устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и

бактериямивприродныхсообществах; характеризовать животных природных зон
Земли, основные закономерности распространенияживотныхпопланете;
раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах;
раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека,

роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его
повседневнойжизни,объяснятьзначениеживотныхвприродеижизничеловека;
иметьпредставлениеомероприятияхпоохранеживотногомираЗемли; демонстрировать
на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике,
физике, химии, географии, технологии, предметов
гуманитарногоциклов,различнымивидамиискусства; использовать методы биологии:
проводить наблюдения за животными, описывать животных, их органы и системы
органов; ставить простейшие биологическиеопытыиэксперименты; соблюдать
правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во
внеурочнойдеятельности; владеть приёмами работы с информацией: формулировать
основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников,
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преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; создавать
письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела
биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом
особенностейаудиторииобучающихся.

157.8.4.5.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу
обученияв9классе:

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию,
медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками
итехникой; объяснять положение человека в системе органического мира, его
происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к различным
экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство
человеческихрас;

приводить примеры вклада российских (в том числе И.М. Сеченов, И.П.Павлов,
И.И.Мечников, А.А.Ухтомский, П.К.Анохин) и зарубежных (в том числе У.Гарвей,
К.Бернар, Л.Пастер, Ч.Дарвин) учёных в развитие представлений
опроисхождении,строении,жизнедеятельности,поведении,экологиичеловека;
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, гомеостаз,
внутренняясреда,иммунитет)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте;
проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков
организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы,
системыорганов,организм; сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы,
системы органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека,
проводить выводы на основесравнения; различать биологически активные вещества
(витамины, ферменты, гормоны),
выявлятьихрольвпроцессеобменавеществипревращенияэнергии; характеризовать
биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание,
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выделение, транспорт веществ, движение, рост,
регуляцияфункций,иммунитет,поведение,развитие,размножениечеловека; выявлять
причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов
организма человека и их функциями, между строением,
жизнедеятельностьюисредойобитаниячеловека; применять биологические модели
для выявления особенностей строения и
функционированияоргановисистеморгановчеловека; объяснять нейрогуморальную

регуляцию процессов жизнедеятельности
организмачеловека;

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы,
наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности высшей
нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи,
темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма,
направленныхнадостижениеполезныхприспособительныхрезультатов; различать
наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания
человека, объяснять значение мер профилактики в
предупреждениизаболеванийчеловека; выполнять практические и лабораторные
работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе
работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и
инструментов цифровой лаборатории; решать качественные и количественные
задачи, используя основные показатели здоровья человека, проводить расчёты и
оценивать полученные значения;

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты
и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил
личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда
и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;
использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа
жизни, сбалансированного питания, физической активности,
стрессоустойчивости,дляисключениявредныхпривычек,зависимостей; владеть
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приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания,
солнечномитепловомударе,отравлении,утоплении,кровотечении,травмахмягких
тканей,костейскелета,органовчувств,ожогахиотморожениях; демонстрировать на
конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов
естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства,
технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры;
использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека
и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования
организмачеловекаиобъяснятьихрезультаты; соблюдать правила безопасного труда
при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в
соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочнойдеятельности; владеть
приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и
обобщения информации из нескольких (4–5) источников;
преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; создавать
письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела
биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом
особенностейаудиторииобучающихся.

158.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»
(углублённыйуровень).

158.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»
(углублённый уровень) (предметная область «Естественнонаучные предметы») (далее
соответственно – программа по биологии, биология) включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения
программыпобиологии.

158.2.Пояснительнаязаписка.
158.2.1.Программа по биологии основного общего образования (углублённый

уровень) составлена на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, представленных в
ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания
дляобщеобразовательныхорганизаций.
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158.2.2.Программа по биологии ориентирована на обучающихся, проявляющих
повышенный интерес к изучению биологии, и направлена на формирование
естественно-научной грамотности и организацию изучения биологии на
деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности
биологии в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным,
метапредметным и предметным результатам обучения на углублённом уровне, а
также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов
основногообщегообразования.

158.2.3.Программавключаетраспределениесодержанияучебногоматериалас
7по9класс,атакжерекомендуемуюпоследовательностьизучениятем,основанную на
логике развития предметного содержания с учётом возрастных особенностей
обучающихся.

158.2.4.Программа по биологии разработана с целью оказания методической
помощиучителювсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету.

158.2.5.В программе по биологии определяются основные цели изучения
биологии на углублённом уровне основного общего образования, планируемые
результатыосвоениякурсабиологии:личностные,метапредметные,предметные.

158.2.6.Биология вносит существенный вклад в развитие у обучающихся
научногомировоззрения,включаяформированиепредставленийометодахпознания
живой природы, позволяет сформировать систему научных знаний о живых
системах,уменияихприменятьвразнообразныхжизненныхситуациях.

158.2.7.Биологическая подготовка на углублённом уровне способствует
развитию мотивации к изучению биологии, пониманию обучающимися научных
принципов организации деятельности человека в живой природе, позволяет заложить
основы экологической культуры, здорового образа жизни, способствует овладению
обучающимися специальными биологическими знаниями,
закладывающимиосновудлядальнейшегобиологическогообразования.

158.2.8.Целями обучения биологии на уровне основного общего образования
(углублённыйуровень)являются:
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развитие интереса к изучению жизнедеятельности биологических систем
разного уровня организации, особенностям строения, жизнедеятельности организма
человека,условиямсохраненияегоздоровья; формирование умений применять методы
биологической науки для изучения
биологическихсистем,втомчислеорганизмачеловека; воспитание экологической

культуры в целях сохранения собственного
здоровьяиохраныокружающейсреды;развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной
деятельности, связанной с биологией, готовности к осознанному выбору профиля и
направленностидальнейшегообучения.

158.2.9.Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением
следующихзадач:

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях
строения,жизнедеятельностиисредообразующейролигрибов,растений,животных,
микроорганизмов, о человеке как биосоциальной системе, о роли биологии в
практическойдеятельностилюдей; овладение умениями проводить исследования
объектов живой природы с использованием лабораторного оборудования и
инструментов цифровых
лабораторий,организациинаблюдениязасостояниемсобственногоорганизма; освоение
приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; освоение
экологически грамотного поведения, направленного на сохранение
собственногоздоровьяиохраныокружающейприроднойсреды; приобретение
представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с биологией и
современными технологиями, основанными на достиженияхбиологии.

158.2.10.Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии
науглубленном уровне, – 272 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8
классе–102часа(3часавнеделю),в9классе–102часа(3часавнеделю).

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и
практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор при
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проведении лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся. списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках
основногогосударственногоэкзаменапобиологии.

158.3.Содержаниеобученияв7классе.
158.3.1.Введение.Цитология –наукаоклетке.Современная клеточная теория.Клетка–единица

строения, жизнедеятельности и размножения живого. Химический состав клетки.
Структурная организация клетки. Эукариотные и прокариотные клетки. Мембрана.
Цитоплазма. Органоиды. Единая мембранная система клетки. Митохондрии и
пластиды. Цитоскелет и органоиды движения. Ядро. Хромосомы. Гены. Удвоение
хромосом. Плоидность клетки. Клеточный цикл. Митоз. Мейоз. Размножение. Типы
жизненныхциклов.

Вирусология – наука о вирусах. Вирусы – неклеточные формы. Вклад
российских и зарубежных учёных в развитие вирусологии. Вирусные заболевания
растений,животныхичеловека.Мерыпрофилактикивирусныхзаболеваний.

Современная классификация организмов, основные принципы. Классификация
организмов и эволюционное учение. Теория эволюции Чарльза Дарвина.

Методы научного познания в биологии. Правила работы со световым
микроскопом. Временные и постоянные микропрепараты. Методика приготовления
временных микропрепаратов. Микроскопия оптическая, электронная, сканирующая,
зондовая.

Демонстрация портретов учёных, микрофотографий клеточных структур,
выполненныхспомощьюразличныхтиповмикроскопии.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Правила техники безопасности при проведении лабораторных и практических

работ. Основы микроскопии: приготовление временных препаратов и работа с
микроскопом.Оформлениерезультатовработысмикроскопом.

158.3.2.Бактериииархеи.
Микробиология – наука о микроорганизмах. Особенности строения

прокариотной клетки. Многообразие форм клеток бактерий. Рост и размножение
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бактерий. Споры бактерий. Жизнедеятельность бактерий: автотрофные и
гетеротрофные, анаэробные и аэробные бактерии. Цианобактерии и их роль в
природе.

Особенности организации архей и их отличия от бактерий. Роль архей ибактерийввозникновенииэукариотов.
Распространённость бактерий и архей, их роль в природе и жизни человека.

Рольбактерийвбиогеохимическихциклах.
Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениеметодовдезинфекцииистерилизации.
Изучениеморфологиибактерийнамикроскопическихпрепаратах.
158.3.3.Многообразиеодноклеточныхэукариот.
Основные признаки одноклеточных эукариот. Строение, движение, питание,

размножение одноклеточных автотрофных и гетеротрофных эукариот на примере
эвглены и трипаносомы, трихомонады и кишечной лямблии, инфузории туфельки и
малярийного плазмодия, радиолярий и фораминифер, амёбы протея, диатомей.
Значение одноклеточных эукариот в природе и жизни человека. Сонная болезнь,
болезньШагаса.Кожныйивисцеральныйлейшманиоз.Трихомониаз.Лямблиоз.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучение одноклеточных организмов под микроскопом на временных и

фиксированныхмикропрепаратах.
158.3.4.Архепластидныеили«растения».
Ботаника–наукаорастениях.
Краткая история развития ботаники. Ботаника и объекты её исследований.

Объём царства «растения» в современной системе органического мира. Разделы
ботаники. Связь ботаники с другими биологическими науками, медициной и
сельским хозяйством. Роль ботаники в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Перспективы развития ботаники как науки.
Применение
ботаническихзнанийчеловеком.Профессиичеловека,связанныесботаникой.

Демонстрацияпортретовучёных,живыхрастений,коллекцийимуляжей.



707

Программа - 03

Общаяорганизациярастительногоорганизма.
Растительнаяклеткаиеёособенности.
Растительные ткани. Открытие растительных тканей. Строение и функции

растительных тканей. Простые и сложные ткани. Образовательные, покровные,
основные,механические,проводящиеткани.

Органы и системы органов растительного организма, их взаимосвязь.
Растительный организм как единое целое. Вегетативные и генеративные органы.
Демонстрация опытов по обнаружению в семенах растений воды, минеральных и
органическихвеществ,крахмала,белкаижира.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучение строения растительных клеток на готовых и временных

микропрепаратах.
Наблюдениепроцессаплазмолизаидеплазмолизаврастительныхклеткахпод

микроскопом.
Изучение особенностей строения тканей растений на готовых и временных

микропрепаратах.
Изучение строения органов растений на живых объектах и гербарных образцах.
Споровыерастения.
Красные, Зелёные и Харовые водоросли. Альгология – наука о водорослях.

Водоросли – нетаксономическая группа организмов, приспособленных к жизни в
водной среде, относящихся к различным царствам в современной системе
органического мира. Место красных, зелёных и харовых водорослей в современной
системе органического мира. Особенности их строения, размножения и жизненных
циклов на примере хламидомонады, хлореллы, кладофоры и ульвы, спирогиры и
хары,порфиры.

Бурые водоросли, их таксономическое положение вне царства растений.
Жизненные циклы ламинарии (морская капуста) и фукуса. Распространение и
экология.Рольвприродеизначениевжизничеловека.

Происхождение высших растений (эмбриофит) от харовых водорослей.
Современныеподходыксистематикерастений.
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Моховидные или мхи. Общая характеристика, строение и жизнедеятельность,
жизненный цикл мхов. Многообразие мхов. Кукушкин лён и сфагнум.
Распространение и экология мхов. Значение мхов в природе и жизнедеятельности
человека.Торфообразование.ПечёночникииАнтоцеротовые.

Плауновидные (плауны). Общая характеристика. Морфологические
особенности вегетативных органов. Особенности организации, жизненного цикла
плауна булавовидного. Половое поколение, редукция гаметофита. Распространение
и экология плауновидных. Значение в природе и использование человеком.
Ископаемые плауновидные. Роль ископаемых плауновидных в растительном
покровепалеозойскойэрыивобразованиикаменногоугля.

Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая характеристика
папоротниковидных. Особенности организации вегетативных органов, жизненного
цикла хвоща полевого. Строение и жизнедеятельность папоротников. Жизненный
цикл папоротников на примере щитовника мужского. Распространение и экология
папоротниковидных.Значениевприродеижизнедеятельностичеловека.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучение особенностей строения и жизненных циклов одноклеточных и

многоклеточных зелёных, харовых и красных водорослей на живом и гербарном
материале.

Изучение строения и жизненных циклов бурых водорослей на живом и
гербарномматериале.

Изучение особенностей строения кукушкина льна и сфагнума (на живых и
гербарныхобъектах).

Изучение особенностей строения плауна булавовидного (на живых и
гербарныхобъектах).

Изучение особенностей строения хвоща полевого (на живых и гербарных
объектах).

Изучение особенностей строения папоротника щитовника мужского (на
живыхигербарныхобъектах).

Семенныерастения.
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Голосеменные. Возникновение семени – важный этап в эволюции высших
растений. Древние семенные папоротники, их роль в дальнейшем развитии семенных
растений. Общие признаки семенных растений как наиболее приспособленных к
существованию на суше. Голосеменные – нетаксономическая группа семенных
растений. Общая характеристика, особенности организации голосеменных.
Жизненный цикл хвойных на примере сосны. Разнообразие голосеменных. Хвойные,
Гинкговые, Саговниковые, Гнетовые. Распространение и экология голосеменных.
Значение в природе и в хозяйственной деятельности человека.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучение особенностей внешнего строения веток, хвои, шишек и семян

хвойных(ель,сосна,лиственница).
Цветковые растения. Общая характеристика цветковых. Строение и

жизнедеятельность цветковых. Цветок как орган полового размножения у
покрытосеменных растений. Разнообразие цветков: правильные и неправильные,
обоеполые и раздельнополые. Однодомные и двудомные растения. Соцветия
(сложные, простые). Цветение. Развитие микро- и мегаспор. Гаметы. Опыление.
Оплодотворение. Зигота. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых)
растений.РаботыС.Г.Навашина.Жизненныйциклцветковых.

Плоды и семена. Разнообразие плодов. Сухие и сочные плоды. Односемянные
и многосемянные плоды. Соплодия. Строение семян двудольных и однодольных
растений. Разнообразие семян. Распространение плодов и семян в природе. Условия
прорастания семян. Дыхание семян. Развитие проростка. Распространение плодов и
семянвприроде.

Индивидуальное развитие растений (онтогенез). Периоды онтогенеза:
эмбриональный, молодости (ювенильный), зрелости (размножения), старости
(сенильный) на примере покрытосеменного растения. Стадии вегетационного
периода растений на примере злаков (всходы, кущение, выход в трубку, колошение,
цветение,созревание).

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениеморфологиицветка(наживыхификсированныхобъектах).



710

Программа - 03

Изучениеразнообразиясоцветий(нагербарныхобразцах).
Изучение строения завязи цветка и семяпочки под микроскопом (на готовых

микропрепаратах).
Изучениестроениясемянпокрытосеменныхрастений.
Изучениестроенияплодовисоплодий.
Строениеижизнедеятельностьсеменныхрастений.
Побегипобеговыесистемы.
Побег. Морфология побега. Строение облиственного побега. Узел.

Междоузлие. Метамерность. Разнообразие побегов. Укороченные и удлинённые
побеги. Вегетативные и генеративные побеги. Положение побега в пространстве.
Видоизменённыепобеги.

Почка – зачаточный побег. Строение почки. Разнообразие почек:
вегетативные, вегетативно-генеративные, генеративные, открытые, закрытые.
Верхушечные,боковые(пазушные)ипридаточныепочки.

Стебель. Морфология стебля. Форма стеблей у травянистых и древесных
растений.

Анатомия стебля. Строение стебля двудольных и однодольных травянистых
растений.Расположениепроводящихтканей.Строениестеблядревесныхрастений.

Функции стебля. Механическая, транспортная. Вегетативное размножение
цветковыхрастений.

Демонстрация опыта – передвижение минеральных и органических веществ
постеблю,видоизменённыхпобегов.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениеморфологиипобеганаживыхобъектахилинагербарныхобразцах.
Изучение строения вегетативных, генеративных и смешанных почек.

Разнообразиепочекудревесныхрастений.
Изучениепоперечногоспиластволарастенийианализвлиянияэкологических

условийнаразвитиерастений.
Изучение особенностей анатомического строения стебля двудольных и

однодольных травянистых растений (на живых объектах или на гербарных образцах).
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Изучениеособенностейанатомическогостроениястеблядревесныхрастений.
Изучениетранспортавеществвстебле.Изучениеметаморфозовпобега.
Лист. Морфология листа. Листовая пластинка, основание листа, черешок,

прилистники. Разнообразие листьев: формы листовых пластинок, жилкование
листьев, простые и сложные листья. Листорасположение и листовая мозаика.
Видоизменениялистьевиихфункции.

Анатомия листа. Эпидерма и устьичный аппарат. Мезофилл. Пигменты листа.
Пластиды. Жилки (сосудисто-волокнистые пучки). Особенности строения световых
итеневыхлистьев.

Функции листа. Запасающая, защитная, вегетативное размножение и другие
функции. Транспирация и газообмен. Влияние внешних условий на транспирацию.
Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Космическая роль зелёных растений (К. А.
Тимирязев).Листопад,егопричины,механизмизначениевжизнирастения.

Демонстрация опытов: выделение пигментов листа на примере спиртовой
вытяжкихлорофилла;образованиекрахмалавзелёныхлистьяхнасвету(фигурыЮ.
Сакса); влияние силы света на выделение кислорода водными растениями (подсчёт
пузырьковкислорода).

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениеморфологиилистанаживыхобъектахилигербарныхобразцах.
Типыиформулылисторасположения.
Исследованиеанатомиилистаспомощьюсветовогомикроскопа.
Изучениеметаморфозовлиста.
Корень и корневые системы. Морфология корня. Виды корней. Типы

корневыхсистем.
Анатомия корня. Зоны корня. Корневой чехлик. Строение корня на

поперечномсрезевзоневсасывания.
Функции корня. Закрепление растения в субстрате. Всасывание и проведение

водыиминеральныхвеществ.Запасаниепитательныхвеществ.
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Минеральное питание растений. Поступление воды и минеральных веществ.
Корневое давление. Элементы минерального питания (макро- и микроэлементы).
Выращивание растений методами гидропоники и аэропоники. Обеспечение условий
длядыханиякорня.

Дыхание корня. Синтез биологически активных веществ. Вегетативное
размножение.Видоизменениякорнейиихфункции.

Демонстрация отрастания придаточных корней на примере смородины и других
растений; поступления воды из почвы в корень, нагнетающего действия
корня;видоизменённыхкорней.

Лабораторныеипрактическиеработы
Изучениеморфологиикорнянаживыхобъектахилигербарныхобразцах.
Изучениеанатомическогостроениякорнянаготовыхмикропрепаратах.
Изучение строения кончика корня проростка пшеницы и первичного строения

корняириса(илидругогорастения).
Изучениестроениякорневыхволосковспомощьюсветовогомикроскопа.
Исследованиевлияниявоздуханаразвитиекорней.
Изучениеметаморфозовкорня.
Вегетативное размножение растений. Вегетативное размножение цветковых

растений и его значение в естественных условияхи в сельскохозяйственной практике.
Основные формы вегетативного размножения: корнями, листьями, надземными и
подземными побегами. Размножение прививкой. Работы И.В.Мичурина.
Клонирование растений. Микроклональное размножение растений.
Клеточнаяинженериякаксовременнаятехнологияразмножениярастений.

Почва. Работы В.В. Докучаева о почве. Характеристика почвы. Разнообразие
почв. Плодородие почвы. Удобрения. Нарушения минерального питания растений.
Агротехнические приёмы обработки почвы. Понятие о севообороте и его значении
длявыращиваниясельскохозяйственныхкультур.

Демонстрация способов вегетативного размножения на примере комнатных
растений.

Лабораторныеипрактическиеработы.
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Изучениемитозавкорешкелука.
Изучениежизненныхцикловрастенийнагербарныхобразцах.
Методымикроклональногоразмножениярастений.Классификация цветковых. Однодольные и Двудольные. Семейства цветковых.

Двудольные: Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, Сложноцветные,
Мотыльковые (Бобовые), Зонтичные. Однодольные: Злаки, Амариллисовые,
Лилейные. Орхидные. Отличительные признаки. Формулы и диаграммы цветков.
Дикорастущие и культурные представители семейств, их значение в природе и
использование человеком. Распространение и экология цветковых.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучение отличительных признаков представителей семейств

покрытосеменных.
Определение представителей различных семейств с использованием

определителейрастенийилиопределительныхкарточек.
Экологиярастений.Растениявприродныхсообществах.
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия

неживой природы: свет, температура, влажность, минеральный состав почвы.
Экологические группы растений. Растения и условия живой природы: прямое и
косвенное воздействие организмов на растения. Взаимосвязи растений между собой
исдругимиорганизмами.

Значение почвенных организмов для питания растений. Ризосфера.
Бактериальныеклубеньки.Микориза(эндо-иэктомикориза).Зелёныеудобрения.

Растительное сообщество (фитоценоз). Биоценоз. Экосистема.
Биоразнообразие. Видовой состав растительных сообществ, доминирующие в них
виды растений. Распределение видов в растительных сообществах. Ярусность.
Растительные сообщества: леса, луга, болота, тундры, пустыни. Приспособленность
растений к среде и местам обитания. Смена растительных сообществ.
Растительность(растительныйпокров).Флора.

Взаимосвязь организмов. Инфекционные болезни растений и их возбудители.
Вирусные (мозаичная болезнь табака, пестролепестность тюльпана и другие),
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грибковые(ржавчина,мучнистаяроса)ибактериальные(мокраягниль)заболевания
растений. Иммунитет у растений. Причины распространения инфекционных болезней
растений. Принципы профилактики и лечения инфекционных болезней
растенийвпрактикерастениеводства.

Экскурсиииливидеоэкскурсии.
Изучение видового состава и экологического состояния одного из

растительныхсообществрегиона.
Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениеособенностейстроениярастенийразличныхэкологическихгрупп.
Растительныймиридеятельностьчеловека.
Развитие растительного мира. Жизнь растений в воде. Первые наземные

растения.Освоениерастениямисуши.Этапыразвитияназемныхрастенийосновных
систематических групп. Риниофиты — первые наземные сосудистые растения.
Появление тканей и органов. Роль древних папоротниковидных. Усложнение
растительногомиравпроцессеэволюции.

Палеоботаника. Ископаемые остатки растений. Окаменелости. Отпечатки.
«Живыеископаемые»средисовременныхрастений.

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и
происхождения культурных растений (по Н.И.Вавилову). Культура земледелия.
Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные,
полевые. Представления о селекции и биотехнологии. Методы выведения новых
сортов растений. Возникновение контрастных признаков у растений одного вида.
Искусственный отбор. Наследственность, изменчивость. Создание новых
продовольственныхкультур.Продовольственнаябезопасность.Банкисемян.

Растения города, особенность городской флоры. Заносные и аборигенные виды.
Синантропные, сорные растения. Интродуценты. Парки, лесопарки, скверы,
ботаническиесады,дендрарии.Озеленение.Комнатныерастения,цветоводство.

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира.
Восстановление численности редких видов растений. Особо охраняемые природные
территории (далее – ООПТ): заповедники, заказники, национальные парки,
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биосферные заповедники. Охрана растений. Растения Красной книги
РоссийскойФедерации.

Экскурсиииливидеоэкскурсии.
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или

краеведческиймузей).
Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениесельскохозяйственныхрастенийсвоегорегиона.
Изучениесортовыхособенностейкультурныхрастений.
158.4.Содержаниеобученияв8классе.
158.4.1.Грибыигрибоподобныеорганизмы.
Микология – наука о грибах. Общая характеристика грибов.

Морфологические особенности вегетативного тела. Гифы, мицелий. Особенности
строения клеток грибов. Сходство и различия с растениями и животными. Питание
грибов(симбионты,сапротрофы,паразиты).Размножениегрибов.

Плесневыегрибы.Съедобныеиядовитыегрибы.
Зигомицеты.Основныечертыорганизациинапримеремукора.Рольвприроде

ижизничеловека.
Аскомицеты или сумчатые грибы. Особенности строения и жизнедеятельности,

распространение и экологическое значение. Строение на примере пеницилла.
Одноклеточные аскомицеты – дрожжи. Использование дрожжей при выпечке хлеба.
Паразитические представители аскомицетов (возбудители спорыньи, парши,
мучнистой росы и другие) и вред, наносимый ими сельскомухозяйству.

Базидиомицеты. Общая характеристика, особенности строения и размножения
на примере шляпочных грибов. Значение грибов в природе и в жизни человека.
Съедобные и ядовитые грибы. Паразитические представители базидиомицетов
(головнёвые,ржавчинные,некоторыетрутовые).Микоризаиеёзначение.

Грибоподобные организмы. Особенности строения клеток. Оомицеты.
Паразитическиепредставителиоомицетовнапримерефитофторы.

Общая характеристика лихенизированных грибов (лишайники). Особенности
морфологии и анатомического строения лишайников, питание и размножение.
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Многообразие и экологические группы лишайников. Значение лишайников в природе
и хозяйственной деятельности человека. Индикаторная роль лишайников.
Лишайники–пионерыприродныхсообществ.

Роль грибов в круговороте веществ в экосистеме. Роль грибов в
почвообразовании и обеспечении плодородия почвы. Болезнетворные
(паразитические)грибы.Микозы.Мерыпрофилактикимикозов.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучение особенностей строения плодовых тел шляпочных грибов на

микроскопическихпрепаратахимуляжах.
Изучениестроенияплесневыхгрибов:мукораипеницилла.
Изучениевлияниявнешнихфакторовнапроцессразмножениядрожжей.
Изучение строения и жизненного цикла фитофторы на живом и гербарном

материале.
Изучениестроениялишайников(нагербарныхобразцах).
158.4.2.Животные.
Зоология–наукаоживотных.
Общиеиспециальныеразделызоологии.Краткаяисторияразвитиязоологии.
Общие и специальные методы изучения животных. Связь зоологии с другими

и науками, медициной и сельским хозяйством. Значение зоологических знаний для
человека.Профессиичеловека,связанныесзоологией.

Демонстрация портретов учёных, изображений, моделей животных, муляжи
животных,влажныхпрепаратовидругое.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Составлениерекомендацийпосборузоологическихколлекций.
Составлениеописанийпрофессий,связанныхсзоологией.
Общаяорганизацияживотногоорганизма.
Особенностистроенияживотнойклетки.Многоклеточность.Тканиживотного

организма. Строение и функции тканей животного организма. Органы и системы
органов животного организма. Форма тела животного, симметрия тела, размеры тела.

Лабораторныеипрактическиеработы.
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Исследованиеклетокподмикроскопомнавременныхмикропрепаратах.
Сравнениерастительнойиживотнойклеток.
Изучениетканейживотных.
Строениеижизнедеятельностьживотногоорганизма.
Организменныйуровеньорганизациижизни.
Питаниеуживотных.Этапыпитанияуживотных.Типыпитания.Эндоцитози

экзоцитоз. Клеточное и полостное пищеварение. Происхождение пищеварительной
системы. Эволюция пищеварительной системы. Разделение пищеварительной
системы на отделы. Особенности питания растительноядных животных.
Особенностипитанияхищныхживотных.

Лабораторныеипрактическиеработы
Изучение питания простейшего под микроскопом на временных

микропрепаратах.
Изучениепитанияотдельныхпредставителейразличныхгруппживотных.
Транспорт у животных. Транспорт у стрекающих и губок. Полости тела у

животных. Происхождение и строение первичной полости. Развитие вторичной
(целомической) полости. Эволюция полостей тела у животных. Функции первичной
и вторичной полости тела. Причины возникновения транспортной системы.
Формирование кровеносной системы. Функции кровеносной системы. Замкнутые и
незамкнутые кровеносные системы. Связь типа кровеносной системы со строением
полости тела. Кровообращение. Сердце. Эволюция кровеносной системы у
позвоночныхживотных.

Дыхание у животных. Использование кислорода животными. Диффузия.
Дыхание поверхностью тела. Дыхание у двухслойных животных. Формирование
дыхательных органов. Дыхание в водной среде. Жабры. Дыхание в наземной среде.
Дыхание при помощи трахей. Лёгкие. Эволюция дыхательной системы у
позвоночныхживотных.

Выделение у животных. Осмос. Осмотическое давление. Строение
выделительной системы у животных. Эволюция выделительной системы у животных.
Выделительная система нефридиального типа. Протонефридиальная выделительная
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система. Метанефридиальная выделительная система. Связь строения выделительной
системы с типом полости тела. Выделительные системы
активноготипа.Мальпигиевыесосуды.Эволюцияпочекупозвоночныхживотных.

Опораидвижениеуживотных.Органыдвиженияуклетки.Гидростатический
скелет. Наружный скелет. Внутренний скелет. Формирование рычажных
конечностей, правило рычага. Эволюция опорно-двигательной системы у
позвоночных животных. Строение мышц. Движение в воде. Плавание.
Выталкивающаясила.Плавательныепузыри.Движениевназемно-воздушнойсреде.
Полёт.Подъемнаясила.Различныетипыполёта.

Регуляция жизнедеятельности у животных. Нервная и гуморальная регуляция.
Особенности нервной регуляции. Диффузная нервная система. Ганглии. Центральная
и периферическая нервная система. Цефализация. Эволюция нервной системы у
позвоночных животных. Гормональная регуляция. Особенности
гормональнойрегуляции.Примерынервнойигормональнойрегуляции.

Разнообразиеживотных.
Двухслойные и трёхслойные животные и их особенности. Двухслойные

животные. Тип Стрекающие, или Кишечнополостные. Особенности клеточной
организации. Эпидермис и гастродермис. Стрекательные клетки. Жизненный цикл
стрекающих. Формирование медузы. Жизненный цикл сцифоидных и гидроидных
медуз.Кораллы.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениестроенияижизнедеятельностигидры.
Изучениехимическогосоставаскелетаколониальныхкоралловыхполипов.
Трёхслойныеживотные.Формированиеполоститела.Особенностиифункции

вторичной полости тела. Органы выделения: протонефридии и метанефридии. Общий
план строения трёхслойного животного. Особенности организации трёхслойных
животных. Билатеральная (двусторонняя) симметрия. Первичноротые животные.
Трохофорные животные. Линяющие животные. Вторичноротые животные.

Тип Плоские черви. Особенности организации плоских червей на примере
молочной планарии. Строение покровов и кожно-мускульного мешка.
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Паренхима. Строение пищеварительной, выделительной и нервной систем.
Приспособление плоских червей к паразитизму. Сосальщики. Жизненный
цикл печёночного сосальщика. Ленточные черви. Жизненный цикл широкого
лентеца и бычьего (свиного) цепня. Другие представители паразитических
плоских червей.

Профилактиказаболеваний,вызываемыхплоскимичервями.
Лабораторныеипрактическиеработы
Изучение жизнедеятельности, внешнего и внутреннего

строения пресноводныхплоскихчервей.
Изучениестроенияпаразитическихплоскихчервейнавлажныхпрепаратах.
Тип Круглые черви. Особенности организации круглых червей. Строение

круглых червей на примере человеческой аскариды. Покровы и кожно-мускульный
мешок нематод. Линька. Строение и функционирование систем органов нематод.
Жизненныйциклчеловеческойаскариды.

Лабораторныеипрактическиеработы
Изучениестроениячеловеческой(свиной)аскариды.
Тип Кольчатые черви. Особенности организации кольчатых червей на примере

дождевого червя. Строение покровов и кожно-мускульного мешка. Организация
полости тела. Строение пищеварительной, кровеносной, выделительной и нервной
систем. Размножение кольчатых червей. Разнообразие кольчатыхчервей.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениевнешнегоивнутреннегостроениядождевогочервя.
Изучениевнешнегоивнутреннегостроениямедицинскойпиявки.
Изучениестроениямногощетинковыхчервей.
Тип Моллюски. Особенности организации моллюсков. Строение тела

моллюсков. Редукция целомической полости: причины и последствия. Формирование
мантийной полости и раковины. Строение и функционирование систем органов
моллюсков. Разнообразие моллюсков. Двустворчатые моллюски.
Брюхоногиемоллюски.Головоногиемоллюски.Лабораторныеипрактическиеработы.
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Изучениевнешнегоивнутреннегостроениядвустворчатогомоллюска.
Изучениевнешнегоивнутреннегостроениябрюхоногогомоллюска.
Изучениевнешнегоивнутреннегостроенияголовоногогомоллюска.
Изучениестроенияраковинмоллюсков.
Тип Членистоногие. Особенности организации членистоногих. План строения

членистоногого животного. Редукция вторичной полости тела: причины и
последствия. Разделение тела на отделы. Конечности членистоногих. Строение и
функционирование систем органов членистоногих. Органы чувств членистоногих.
Основныегруппычленистоногих.

Класс Ракообразные. Строение и морфология ракообразных на примере
речногорака.Разнообразиеракообразных.

Класс Паукообразные. Строение и морфология паукообразных на примере
паука-крестовика.Разнообразиепаукообразных.

Класс Насекомые. Строение и внешняя морфология насекомых. Конечности и
ротовые аппараты насекомых. Жизненный цикл насекомых. Насекомые с неполным
превращением. Насекомые с полным превращением. Куколка. Основные отряды
насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Полужесткокрылые, Вши и
Пухоеды. Отряды насекомых с полным превращением: Жесткокрылые,
Перепончатокрылые,Двукрылые,Чешуекрылые,Блохи.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениевнешнегостроенияиконечностейракообразных.
Изучениевнутреннегостроенияракообразного.
Изучениестроенияротовогоаппаратаиконечностейнасекомого.
Изучениевнутреннегостроениянасекомого.
Изучениевнешнегостроенияибиологиинасекомыхразныхотрядов.
Определение представителей различных отрядов и семейств насекомых с

использованиемопределителей.
Тип Хордовые. Особенности организации хордовых животных. Признаки

хордовых животных: глотка с жаберными щелями, хорда, нервная трубка,
эндостиль,постнатальныйхвост.Полостьтелахордовыхживотных.
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ПодтипГоловохордовые.Строениеижизнедеятельностьланцетника.
Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучение внешнего и внутреннего строения ланцетника на фиксированных

препаратах.
Разнообразиеиэволюцияпозвоночныхживотных.
Общийобзорстроенияиразвитияпозвоночныхживотных.
Формирование скелета. Кости и хрящи. Отделы тела позвоночных животных.

Висцеральный и туловищный отделы. Основные группы позвоночных животных.
Бесчелюстныеичелюстноротые.Жаберныедуги,формированиечелюстей.

Особенностистроениясистеморгановпозвоночногоживотного.Полостьтела.
Пищеварительная система. Кровеносная система. Дыхательная система.
Метанефридиальная выделительная система (почки). Нервная трубка. Отделы
нервнойсистемы.

НадклассРыбы.
Особенности строения и организации рыб на примере речного окуня. Чешуя

рыб. Скелет рыб. Строение пищеварительной, кровеносной и выделительной систем.
Дыхание у рыб. Жабры рыб и жаберный аппарат. Нервная система рыб. Органы
чувств рыб. Боковая линия. Хрящевые рыбы. Особенности строения и
жизнедеятельности.Костныерыбы.Лучепёрыеилопастепёрыерыбы.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениевнешнегоивнутреннегостроениярыбы.
Изучениескелетакостныхихрящевыхрыб.
Изучениеразнообразиярыб.
Определениевозрастарыбпочешуе.
Выходпозвоночныхнасушу.Амфибии,илиЗемноводные.
Предпосылки выхода позвоночных на сушу. Формирование рычажной

конечности. Особенности строения и организации амфибий на примере травяной
лягушки. Скелет амфибий, отделы позвоночника. Пищеварительная система у
амфибий. Строение кровеносной системы и разделение крови у амфибий
(артериальный конус). Дыхание у амфибий, роль челюстного аппарата. Кожное
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дыхание. Формирование туловищных почек и их особенности. Нервная система.
Органы чувств. Жизненный цикл амфибий. Головастик. Неотения у амфибий и
регуляцияметаморфоза.Основныегруппыамфибий.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениевнешнегоивнутреннегостроениялягушкиитритона.
Изучениескелеталягушки.
Изучениеиндивидуальногоразвитияземноводного.
Амниоты.Рептилии,илиПресмыкающиеся
Приспособления позвоночных животных к развитию на суше. Зародышевые

оболочки и их функции. Особенности строения и организации рептилий на примере
прыткой ящерицы. Особенности скелета и конечностей рептилий. Грудная клетка.
Движение у рептилий. Пищеварительная система. Кровеносная система. Круги
кровообращения и разделение крови в желудочке сердца. Дыхание рептилий.
Формирование тазовых почек и их особенности. Нервная система. Органы чувств.
Размножениеиразвитиерептилий.Основныегруппырептилий.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениевнешнегоивнутреннегостроенияящерицы.
Изучениескелетаящерицы.
Изучениеразнообразияпресмыкающихся.
Птицы.
Особенности строения и организации птиц на примере сизого голубя.

Приспособления птиц к полёту. Перья. Развитие пера, структура перьев. Типы перьев.
Особенности в строении скелета. Цевка, пряжка. Формирование киля. Особенности
строения пищеварительной системы. Строение кровеносной системы. Разделение
крови в сердце. Круги кровообращения у птиц. Особенности дыхательной системы.
Воздушные мешки и парабронхи. Механизм двойного
дыхания.Строениенервнойсистемы.Развитиемозжечка.Ориентацияптиц.Органы
чувств. Выделительная система. Развитие птиц. Строение яйца. Формирование
яйцевыхоболочек.Поведениептиц.Токование.Формированиегнёзд.

Лабораторныеипрактическиеработы.
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Изучениевнешнегоивнутреннегостроенияптиц.
Изучениескелетаптицы.
Изучениевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц.
Изучениестроенияяйцаптиц.
Определениептицсиспользованиемопределителей.
Млекопитающие.
Особенности строения и организации млекопитающих на примере домовой

мыши. Формирование шерсти. Строение волоса. Типы волос. Сальные и потовые
железы. Скелет млекопитающих. Особенности строения скелета конечностей. Зубная
система. Связь зубной системы с типом питания. Разнообразие зубных систем.
Пищеварительная система млекопитающих. Особенности строения пищеварительной
системы у растительноядных млекопитающих. Строение кровеносной системы.
Круги кровообращения. Дыхательная система. Строение лёгких, альвеолярное
дыхание. Диафрагма. Туловищные почки и нефроны млекопитающих. Особенности
нервной системы млекопитающих. Органы чувств. Развитие млекопитающих.
Формирование плаценты. Особенности плацентарного питания. Система
млекопитающих. Первозвери. Сумчатые млекопитающие.
Плацентарныемлекопитающие.Современнаясистемамлекопитающих.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениестроениячерепаизубнойсистемыразличныхмлекопитающих.
Изучениеразнообразиямлекопитающих.
Изучениестроенияскелетамлекопитающих.
Эволюцияиэкологияживотных.
Эволюциябеспозвоночныхживотных.Эволюцияхордовыхживотных.
Среда обитания и экологическая ниша. Экологические факторы. Абиотические,

биотические и антропогенные факторы. Основные экологические законы. Закон
оптимума. Закон лимитирующего фактора. Закон экологической
индивидуальностивидов.Приспособленияорганизмов.

Водная среда обитания. Характеристика водной среды. Плотность и
температура воды. Солёность водоёмов. Растворимость кислорода и
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углекислого газа в воде. Морские организмы. Планктон, нектон, бентос.
Особенности строения планктонных организмов. Приспособления к жизни в
толще воды. Особенности строения и биологии бентосных организмов.
Пресноводные организмы. Проблемы осморегуляции. Приспособления
организмов к жизни в морской и пресной воде.
Вторичноводныеорганизмы.Формированиеплавниковиплавательныхперепоно
к.
Наземно-воздушная среда обитания. Характеристика наземно-воздушной

средыобитания.Плотностьивлажностьсреды.Выходживотныхнасушу.Примеры
адаптаций к наземным условиям обитания. Формирование лёгких, мальпигиевых
сосудов и кутикулы у членистоногих. Формирование конечностей. Особенности
дыхания и водного баланса у наземных организмов. Адаптации к полёту у птиц,
насекомыхирукокрылых.ПравилоАллена.ПравилоБергмана.

Почвенная среда обитания. Характеристика почвенной среды обитания.
Особенности строения и адаптации почвенных организмов. Адаптации кольчатых
червей,насекомыхипозвоночныхживотныхкпочвеннойсредеобитания.

Организменная среда обитания. Характеристика организменной среды
обитания. Приспособления организмов к паразитизму. Взаимоотношения
паразит–хозяин. Паразиты и паразитоиды. Эктопаразиты и эндопаразиты.
Паразитическиеплоские,круглые,кольчатыечерви.Паразитическиечленистоногие.
Формирование присосок и крючьев. Формирование плотных покровов. Редукция
сенсорныхоргановидругихсистеморганов.

Демонстрации живых животных, чучел, коллекций, раздаточного материала,
муляжей и моделей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета,
показывающих приспособленность животных к условиям среды обитания, цепи и
сети питания в экосистемах, распространение животных в природных зонах Земли,
географическихкарт(животныймирЗемли).

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениеприродногосообщества:составаиструктуры.
Экскурсияиливидеоэкскурсия.
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Сезонныеявлениявжизниживотных.Животныеичеловек.
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное.

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на
основе научного подхода. Одомашнивание животных. Дикие предки домашних
животных. Селекция. Породы. Искусственный отбор. Контрастные формы животных
по одному и тому же признаку в пределах одного вида. Клонирование животных.
Клеточные, хромосомные и генетические технологии в создании новых
породсельскохозяйственныхживотных.

Значение домашних животных в жизни человека. Животные
сельскохозяйственных угодий. Птицеводство. Животноводство. Распространённые
инфекционные заболевания у домашних животных. Эпизоотии. Принципы
профилактики и лечения распространённых инфекционных заболеваний домашних
животных.Животные-вредители,методыборьбысживотными-вредителями.

Город как среда обитания, созданная человеком. Синантропные виды
животных. Адаптация животных в условиях города. Восстановление численности
редких видов животных: ООПТ. Биосферные резерваты. Красная книга животных
России.Мерысохраненияивосстановленияживотногомира.

Демонстрации чучел, коллекций, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов
Интернета, показывающих охраняемых и промысловых животных, способы
рыболовства, охоты, акклиматизации и разведения домашних животных, животных
сельскохозяйственных угодий, способы охраны редких животных, привлечения и
охраныживотныхгорода.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениенасекомых-вредителейсельскохозяйственныхкультур.
Наблюдениязаптицамивгородскойсреде.
158.5.Содержаниеобученияв9классе.
158.5.1.Введение.
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Система биологических наук, изучающих человека: цитология, гистология,
эмбриология, генетика, антропология, анатомия человека, физиология человека и
другиемедицинскиенауки.

Профессии,связанныеснаукамиочеловеке.Перспективыразвитиязнанийоб
организмечеловекеиегосвязяхсокружающейсредой.

Демонстрация таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета,
показывающих разные биологические дисциплины, связанные с изучением
человека,профессий,связанныхсизучениеморганизмачеловекаимедициной.

158.5.2.Общийобзорклетокитканейорганизмачеловека.
Обмен веществ как основа жизни человека. Белки, липиды, углеводы,

нуклеиновые кислоты, низкомолекулярные соединения, включая витамины.
Химическое строение, особенности и функции белков, липидов, углеводов,
нуклеиновых кислот и низкомолекулярных соединений. АТФ – универсальная
энергетическая валюта клетки. Общее понятие о катаболизме (на примере клеточного
дыхания, начиная с подготовительного этапа) и анаболизме (на примере различных
биосинтезов, происходящих в клетке). Сравнение клеточного дыхания и брожения.
Регуляция белкового, углеводного, липидного обмена. Прямые и обратные связи в
регуляции. Роль ферментов и гормонов в процессах обмена веществ. Нарушения
биохимических процессов в клетке: авитаминозы, дефекты в
работеопределённыхферментовидругое.

Цитология. Многообразие клеток и их дифференциация. Эмбриональные
стволовые клетки, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, стволовые
клеткивзрослогочеловека.

Клеточные контакты.Молекулярные основы ответа клеток на сигналы. Понятие
клеточной гибели. Лимит клеточных делений, общее представление о старении на
клеточном и молекулярно-биологическом уровне. Общее понятие о
раковойтрансформацииклеток.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Просмотр электронно-микроскопических фотографий препаратов строения

клеткиимежклеточныхконтактов.
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Типы тканей организма человека: эпителиальная, нервная, мышечная,
соединительная ткани. Характеристика и классификации эпителиев. Нервная ткань:
нейроны и нейроглия. Строение и физиология нейрона. Потенциал покоя и потенциал
действия. Проведение нервного импульса. Классификация и механизмы работы
синапсов. Нейромедиаторы и их рецепторы. Мышечная ткань: скелетная, сердечная
и гладкая. Строение сократительного аппарата поперечно-полосатых мышц.
Молекулярные механизмы сокращения и расслабления. Отличия гладкой
мускулатуры от поперечно-полосатой. Физиология возбудимости и сократимости
гладкой мышечной ткани. Соединительная ткань: свойства, различные типы клеток,
характеристика межклеточного вещества. Классификация соединительных тканей:
собственно соединительные ткани, ткани внутренней среды, хрящевая ткань,
костнаяидругие.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Микроскопированиепрепаратовосновныхтиповтканей.
158.5.3.Нервнаясистема.
Классификация нервной системы. Центральная и периферическая нервная

система. Строение нерва, оболочки, классификация нервов. Строение спинного и
головного мозга. Функции отделов спинного мозга. Проводящие пути спинного
мозга. Анатомия головного мозга: продолговатый мозг, ствол мозга, средний,
промежуточный,передниймозг.Строениемозжечкаикорыбольшихполушарий.

Функции отделов головного мозга и их частей. Черепномозговые и
спинномозговые нервы. Соматическая и вегетативная нервная система. Центры
соматической и вегетативной систем в центральной нервной системе. Рефлекторная
дуга. Рефлекторное кольцо. Нейронная сеть. Классификации рефлексов: моно- и
полисинаптические, безусловные и условные и другие. Роль исследований
И.П.Павлова. Функциональные системы П.К.Анохина. Использование принципа
работынейронныхсетейвискусственноминтеллекте.

Нарушения работы нервной системы. Нейродегенерации и современные
методы их лечения. Инсульт. Лекарства, проходящие и не проходящие через
гематоэнцефалический барьер. Методы исследования мозговой активности и
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строения структур нервной системы: электроэнцефалография, регистрация
активности различных отделов мозга, магнитно-резонансная томография,
компьютернаятомография.Интерфейсмозг–компьютер.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениегистологическихпрепаратоворгановнервнойсистемы.
Изучениестроенияголовногомозганамакетах.
158.5.4.Сенсорныесистемы.
Строение сенсорных систем: рецепторы, проводящая часть, отдел коры,

осуществляющий обработку информации. Классификация рецепторов:
экстерорецепторы, интерорецепторы, проприорецепторы, механические,
температурные, химические, болевые и другие рецепторы. Соматосенсорная система.

Строение глаза. Зрительные рецепторы (палочки и колбочки). Физические и
химические основы восприятия света. Чёрно-белое и цветовое зрение. Строение
сетчатки. Проведение и обработка зрительного сигнала. Аккомодация. Бинокулярное
зрение. Нарушения зрения и их причины. Заболевания глаза (конъюнктивит и другие)
и их профилактика. Современные методы лечения нарушений зрения: лазерная
коррекция, замена хрусталика, клеточная терапия, протезированиеглазаидругие.

Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Кортиев орган. Механизм
восприятия и обработки звуковых волн. Связь центра слуха и центра речи. Нарушения
слуха и их причины. Заболевания органов слуха (отит и другие заболевания) и их
профилактика. Современные методы лечения нарушений слуха: слуховой аппарат,
протезирование и другие. Анатомия и физиология
вестибулярногоаппарата.Отолитовыйаппарат.

Органы вкуса, обоняния, мышечного и кожного чувства: анатомия и
физиология,ихнарушения.

Демонстрацияразборныхмоделейглазаиуха.
Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате).
Изучениестроенияорганаслуха(намуляже).
Изучениегистологическихпрепаратоворгановчувств.
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158.5.5.Эндокриннаясистема.Определение и основные характеристики гормонов. Классификация гормонов
по химическому строению. Классификация рецепторов гормонов. Молекулярные
механизмыдействиягормоновнаклетки-мишени.

Эндокринная функция гипоталамуса. Железы внутренней секреции (гипофиз,
эпифиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники), выделяемые
ими гормоны и их функции. Железы смешанной секреции (поджелудочная железа,
половые железы), выделяемые ими гормоны и их функции. Гипоталамогипофизарные
контуры регуляции деятельности некоторых желёз внутренней секреции. Нарушения,
связанные с гипо- и гиперфункциями гормонов. Виды сахарного диабета и их
осложнения. Клеточная терапия в лечении эндокринных заболеваний.Микседема.

Прочие органы и ткани, выделяющие гормоны: почки, сердце,
желудочнокишечныйтракт,жироваятканьидругие.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениегистологическихпрепаратовэндокринныхорганов.
158.5.6.Поведение.
Рефлекторная теория поведения. Наследственные и ненаследственные формы

поведения. Простейшие условные рефлексы. Инструментальное и другие формы
обучения. Цель. Мотив. Рефлекс. Потребность. Рефлекс цели по Павлову.
Динамический стереотип. Импринтинг. Фиксированные комплексы движений.
Сигнальные системы. Речь. Мышление. Память и её виды. Когнитивные функции
нервной системы. Роль разных отделов головного мозга в регуляции движений, сна
и бодрствования и других сложных процессов. Механизмы возникновения эмоций.
Нейрогуморальнаярегуляцияполовогоповедения.Нарушенияповедения,ихсвязьс
работойнервнойиэндокриннойсистем,современныеметодылечения.

158.5.7.Опорно-двигательныйаппарат.
Кости. Анатомия кости: надкостница, внутреннее вещество кости. Остеон.

Классификация костей. Рост костей. Соединения костей: подвижные,
полуподвижные,неподвижные.Строениесуставаисуставнойсумки.
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Осевой скелет: череп, позвоночник, рёбра, грудина. Кости лицевого и
мозговогоотделовчерепа.Отделыпозвоночника,особенностистроенияпозвонков
в разныхотделах,межпозвоночныесоединения.Строениегруднойклетки.
Скелеты поясов конечностей и свободных конечностей: анатомические

особенностивходящихвихсоставкостей.
Нарушения строения скелетной системы. Возрастные изменения, остеопороз.

Травмы. Заболевания опорно-двигательного аппарата, связанные с прямохождением.
Современные инвазивные и неинвазивные методы лечения: протезирование суставов
и межпозвоночных дисков, исправление кривизны позвоночникаидругие.

Демонстрация скелета человека, черепа, конечностей, позвонков, распилов
костей.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениестроенияскелетачеловеканамакетах.
Мышцы. Работа мышц по перемещению костных рычагов. Мышцы,

прикрепляющиесядвумяконцамиилиоднимконцомккостям.Мимическиемышцы
какпримермышц,неприкрепляющихсяккостям.

Мышца как орган локомоции. Оболочки мышцы. Сухожилия и связки.
Двигательные единицы. Мышцы-синергисты и антагонисты. Нервная регуляция
работымышц.Рольспинногомозга,мозжечкаикорыбольшихполушарий.

Основные мышцы тела человека. Наиболее распространённые травмы
мышечной системы и методы их профилактики. Атрофия мышц, причины и лечение.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц.
158.5.8.Кровеноснаяилимфатическаясистемы.
Особенности строения и функционирования сердечной мышцы. Анатомия

сердца: эндокард, миокард, эпикард, перикард, желудочки, предсердия, клапаны
сердца. Механическая работа сердца как насоса. Сердечный цикл. Артериальное
давление, пульс. Автоматия. Проводящая система сердца. Электрическая работа
сердца. Электрокардиограмма. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца.
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Нарушения работы сердца. Гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность,
атеросклероз коронарных сосудов, инфаркт миокарда и так далее. Шунтирование,
ангиопластика,клеточнаятерапияидругиесовременныеметодылечениясердечных
болезней.Трансплантациясердца.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Просмотргистологическихпрепаратовсердечноймышцы.
Электрокардиография.
Измерениеартериальногодавленияипульса.
Кровеноснаясистемаилимфатическаясистема.
Круги кровообращения: большой и малый, основные сосуды. Классификация

сосудов: артерии, артериолы, вены, венулы, капилляры. Резистивные, обменные и
ёмкостные сосуды. Строение стенок сосудов. Нервная и гуморальная регуляция
работы сосудов. Системная регуляция артериального давления и других параметров
крови (барорефлекс, хеморефлекс и так далее). Нарушения работы сосудов.
Артериальныеивенозныекровотеченияиперваяпомощьприних.

Анатомия лимфатической системы: лимфатические сосуды и лимфатические
узлы.Причиныдвижениякровиилимфыпососудам.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениегистологическихпрепаратовстеноксосудов.
Перваяпомощьприкровотечениях.
Внутренняясредаорганизма.
Кровь,тканеваяжидкость,лимфа.Механизмыподдержаниявнутреннейсреды

организма (гомеостаз). Связь водно-солевого обмена организма с формированием и
оттокомтканевойжидкости.

Химический состав плазмы крови. Форменные элементы: эритроциты,
лейкоциты, тромбоциты. Лейкоцитарная формула. Функции различных форменных
элементов. Кроветворение и органы кроветворения. Места гибели различных
форменных элементов крови. Группы крови по системе AB0, резус-фактор и другие
системы определения групп крови. Переливание плазмы, эритроцитарной и
тромбоцитарной массы. Буферная функция плазмы крови. Транспорт газов по крови.
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Различные формы гемоглобина. Регуляция сродства гемоглобина к кислороду.
Свёртывание крови, фибринолитическая и противосвёртывающая системы.
Нарушения, связанные с кроветворением и функционированием
форменныхэлементов.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениегистологическихпрепаратовкровииоргановкроветворения.
158.5.9.Дыхательнаясистема.
Анатомия дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижние

дыхательные пути, лёгкие. Носовые полости. Носоглотка. Ротоглотка. Гортань.
Классификация хрящей гортани. Надгортанник и голосовые связки. Трахея. Бронхи.
Лёгкие. Лёгочные пузырьки (альвеолы). Физиология процесса дыхания, роль
плевральной жидкости, диафрагмы, межрёберных и других мышц. Сурфактант.
Эластическая тяга лёгких. Дыхательные движения. Жизненная ёмкость лёгких.
Лёгочныеобъёмы.Нервнаяигуморальнаярегуляциядыхания.

Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение
повреждения голосового аппарата. Инфекционные болезни, передающиеся
черезвоздух, и прочие заболевания органов дыхания. Влияние табакокурения
наорганы дыхательной системы. Астма, обструктивные заболевания дыхательной
системы.

Демонстрация модели гортани, модели, проясняющей механизм вдоха и
выдоха.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха.
Определениечастотыдыхания.
Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания.
Спирография.
Изучениегистологическихпрепаратоворгановдыхания.
158.5.10.Пищеварительнаясистема.
Анатомия пищеварительной системы: ротовая полость, пищевод, желудок,

поджелудочная железа, печень, отделы тонкой кишки, отделы толстой кишки.
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Строение зуба, зубная система человека. Физиология пищеварительной системы:
расщепление белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот под действием
ферментов, секретируемых разными отделами пищеварительной системы.
Химический состав слюны, желудочного сока, поджелудочного сока, желчи, сока
тонкой кишки. Полостное и пристеночное пищеварение в тонком кишечнике.
Функции поджелудочной железы и печени. Функции толстой кишки. Роль
кишечноймикрофлорыдлячеловека.

Нервная и гуморальная регуляция процессов пищеварения, углеводного,
липидного,белковогообмена.

Гигиена питания. Неинфекционные и аутоиммунные заболевания системы
пищеварения. Предупреждение инфекций и прочих желудочно-кишечных
заболеваний (гастрит, язвенная болезнь, аппендицит, цирроз, панкреатит и другие),
пищевых отравлений. Хеликобактер как фактор развития гастрита и язвы. Влияние
куренияиалкоголянапищеварение.Расстройствапищевогоповедения.

Демонстрацияторсачеловека,таблиц.
Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал.
Изучениегистологическихпрепаратоворгановпищеварительнойсистемы.
158.5.11.Выделительнаясистема.
Строение выделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь,

мочеиспускательный канал. Функционирование почки. Нефрон как
структурнофункциональная единица почки. Физиологические процессы
формирования вторичной мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция. Роль почки в
регуляции артериального давления. Нервная и гуморальная регуляция работы органов
выделительнойсистемы.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемы(цистит,
пиелонефрит, мочекаменная болезнь и другие), их предупреждение. Искусственная
почка.Диализ.Трансплантацияпочки.

Демонстрация таблиц, модели «Строение почки млекопитающего», муляжа
почекчеловека,влажногопрепарата.

Лабораторныеипрактическиеработы.
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Изучение гистологических препаратов разных участков почки, мочеточника,
мочевогопузыря.

158.5.14.Половаясистема.
Стадии гаметогенеза. Отличия оогенеза и сперматогенеза друг от друга.

Оплодотворение.
Женская половая система: яичники, маточные трубы, матка, влагалище,

внешниеполовыеорганы.Менструальныйцикл.
Мужская половая система: семенники и прочие внутренние половые органы,

внешниеполовыеорганы.
Нервнаяигуморальнаярегуляцияработыоргановполовойсистемы.
Планирование беременности, методы контрацепции, предимплантационный

скрининг, экстракорпоральное оплодотворение. Беременность, лактация.
Заболевания,передающиесяполовымпутём.

Лабораторныеипрактическиеработы.
Изучениегистологическихпрепаратоворгановполовойсистемы.
158.5.13.Кожаиеёпроизводные.
Эпидермис – многослойный ороговевающий эпителий. Слои эпидермиса. Слои

дермы. Подкожная жировая клетчатка. Производные кожи: ногти, волосы. Кожные
железы: потовые, сальные и молочные. Функции кожи. Роль нервной и гуморальной
регуляции в осуществлении терморегуляторной и других функций кожи.

Заболеваниякожииихпредупреждение.Перегревание:солнечныйитепловой
удары. Ожоги. Обморожения. Профилактика и первая помощь при тепловом и
солнечномударах,ожогахиобморожениях.

Демонстрациямоделистроениякожи,таблиц,слайдов.
Лабораторныеипрактическиеработы.
Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти.
Изучениегистологическихпрепаратовэпидермисаидермы.
158.5.14.Адаптацииорганизмачеловека.
Терморегуляция: роль кожи и сосудов. Гипоталамус как ц е н т рнейрогуморальнойрегуляциитеплообмена.Поведенческиеадаптации.
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Адаптациичеловека,егооргановитканейкнизкимконцентрациямкислорода и
гипоксии. Регуляция потребления кислорода тканями, эритропоэз. Перестройка
метаболизмаклетоквусловиигипоксии.

Адаптации к недостатку различных питательных веществ. Энергетическая
функция гликогена в печени и липидов в жировой ткани. Порядок использования
запасов питательных веществ в организме. Перестройка метаболизма клеток в
условияхголодания.

Циркадные ритмы. Влияние продолжительности светового дня на
нейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностичеловека.

Тренировки. Роль физической активности в сохранении здоровья человека.
Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем и
опорнодвигательногоаппарата.

Адаптации к невесомости. Перестройки метаболизма в условиях низкой
гравитации,профилактиканегативныхпоследствий.

Демонстрацияпособийиобучающихвидеороликов.
158.5.15.Генетикачеловека.
Определение гена и аллеля, генотипа и фенотипа. Понятие гомо- и

гетерозиготы. Законы Менделя. Взаимодействие аллелей. Моногенные и полигенные
признаки. Хромосомная теория наследственности Моргана. Кроссинговер и
сцепленное наследование. Механизмы определения пола. Половые
хромосомыиаутосомычеловека.Наследование,сцепленноесполом.

Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Примеры
ненаследственных изменений (модификаций). Классификация наследственной
изменчивости на мутационную и рекомбинационную. Генные, хромосомные и
геномные заболевания. Примеры генных, хромосомных и геномных заболеваний
человека.

Популяционнаягенетика.Понятиегенофонда.Распределениечастоталлелейв
популяции.ЗаконХарди-Вайнберга.

Решениегенетическихзадач.
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Медицинская генетика. Построение родословных при анализе определённых
признаков. Роль генетических анализов при планировании и контроле беременности.

Секвенирование генома как инструмент, позволяющий прогнозировать
фенотип человека и других живых организмов, а также вирусов. Биоинформатические
инструменты анализа геномов. Методы направленного изменения геномов
организмов. Генетическая инженерия. Геномное редактирование. Этические аспекты
внесения изменений в геномы различных организмов,втомчислечеловека.

Демонстрациятаблиц,плакатов,кинофрагментов,роликовизИнтернета.
158.5.16.Антропогенез
Приматы:отличительныечерты,составиэволюцияотряда.
Уникальные признаки гоминид. Прямохождение: теории возникновения,

анатомо-морфологический комплекс признаков. Прямохождение в других группах
приматов. Рука, приспособленная к изготовлению и применению орудий труда.
Высокоразвитый мозг: тенденции в эволюции, уникальные черты, морфологические
особенности. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян: анатомия,
эмбриология, биохимия, поведение. Шимпанзе как ближайший живой родственник
человека.Эволюциячеловекообразныхобезьян.

Демонстрация муляжей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета,
показывающих строение предков современного человека, обезьян-антропоидов,
представителейчеловеческихрас.

Лабораторныеипрактическиеработы
Изучение древнейшей истории и эволюции человека на примере коллекций и

реконструкций(экскурсиявпалеонтологическиймузей).
158.5.17.Человекиокружающаясреда.
Экологические факторы и их действие на организм человека. Зависимость

здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых
помещений.Трудчеловека.Физиологиятруда.Работоспособностьиутомление.

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье:
гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков,
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несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья. Культура
отношения к собственному здоровьюиздоровьюокружающих.
Антропогенные воздействия на среду. Нарушение круговорота веществ в

биосфере. Антропогенный круговорот. Экологические кризисы и их причины.
Коэволюция общества и природы. Рациональное природопользование. Значение
охраныокружающейприроднойсредыдлясохранениячеловечества.

Демонстрациятаблиц,плакатов,кинофрагментов,видеороликовизИнтернета.
158. 6.Планируемые результаты освоения программы по б и о л о г и и

(углублённыйуровень)науровнеосновногообщегообразования.
158.6.1.Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися
личностных,метапредметныхипредметныхрезультатов.

Личностные результаты освоения программы по биологии 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,втомчислевчасти: 1)патриотическоговоспитания:

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за
вкладроссийскихисоветскихучёныхвразвитиемировойбиологическойнауки;

2)гражданскоговоспитания:
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении

исследованийипроектов,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи; 3)духовно-
нравственноговоспитания:
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и

нормэкологическойкультуры; понимание значимости нравственного аспекта
деятельности человека в

медицинеибиологии;
4)эстетическоговоспитания:
пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности;
5)ценностинаучногопознания:
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ориентация на современную систему научных представлений об основных
биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной
средой;

понимание роли биологической науки в формировании научного
мировоззрения; развитие научной любознательности, интереса к биологической

науке,
навыковисследовательскойдеятельности; 6)формированиякультурыздоровья:

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм,
сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);
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
вприроднойсреде; сформированность навыка рефлексии, управление

собственным
эмоциональнымсостоянием; 7)трудовоговоспитания:

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
образовательной организации, населенного пункта, родного края) биологической и
экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий,
связанныхсбиологией;

8)экологическоговоспитания:
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в

областиокружающейсреды; осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения;
готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.
9)адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:
оценкаизменяющихсяусловий;

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на
основаниианализабиологическойинформации;

планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологических
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закономерностей.
158.6.2.Метапредметные результаты освоения программы по биологии

основногообщегообразования,должныотражать:
158.6.2.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1)базовыелогическиедействия: выявлять и характеризовать существенные
признаки биологических объектов

(явлений);
устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов
(явлений,процессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимого
анализа; с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для
выявлениязакономерностейипротиворечий; выявлять дефициты информации,
данных, необходимых для решения
поставленнойзадачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении
биологических явлений и процессов, проводить выводы с использованием
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения
учебной биологической задачи
(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом
самостоятельновыделенныхкритериев).

2)базовыеисследовательскиедействия:использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать
искомоеиданное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений,
аргументироватьсвоюпозицию,мнение; проводить по самостоятельно составленному
плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшое исследование
по установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения,
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причинно-следственных связейизависимостейбиологическихобъектовмеждусобой;
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе
наблюденияиэксперимента; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по
результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами
оценки достоверностиполученныхвыводовиобобщений; прогнозировать возможное
дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях, а также выдвигать
предположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.

3)работасинформацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной
учебнойбиологическойзадачи; выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать
биологическуюинформациюразличныхвидовиформпредставления;

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту
жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной графикойиихкомбинациями; оценивать
надёжность биологической информации по критериям,
предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно;
запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию.

158.6.2.2.Овладение универсальными учебными коммуникативными
действиями:
1)общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе
выполненияпрактическихилабораторныхработ;
выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков,
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,



741

Программа - 03

вестипереговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение
к
собеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; в ходе диалога и
(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение биологической
задачииподдержаниеблагожелательностиобщения; сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога,
обнаруживатьразличияисходствопозиций; публично представлять результаты

выполненного биологического опыта
(эксперимента,исследования,проекта); самостоятельно выбирать формат
выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии
с ним составлять устные и письменные
текстысиспользованиемиллюстративныхматериалов.

2)совместнаядеятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы

при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной
задачи; приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместнойработы; уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять
готовность
руководить,выполнятьпоручения,подчиняться;
планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыииные); выполнять свою часть

работы, достигать качественного результата по своему
направлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; оценивать
качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной



742

Программа - 03

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлениюотчётапередгруппой;
овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая
обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллекта
обучающихся.

158.6.2.3.Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:
1)самоорганизация:

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях,
используябиологическиезнания; ориентироваться в различных подходах принятия

решений (индивидуальное,
принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); самостоятельно составлять
алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной
биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план
реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный
алгоритм с учётом получения новых биологических
знанийобизучаемомбиологическомобъекте;
проводитьвыборибратьответственностьзарешение.

2)самоконтроль: владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;
даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся
обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.



743

Программа - 03

3)эмоциональныйинтеллект:
различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;
выявлятьианализироватьпричиныэмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения

другого; регулироватьспособвыраженияэмоций.
4)принятиесебяидругих: осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;
признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;
открытостьсебеидругим;
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг;
овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция
личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,
устойчивогоповедения).

158.6.3.Предметные результаты освоения программы по биологии
(углублённыйуровень).158.6.3.1.Предметные результаты освоения программы по биологии
(углублённыйуровень)кконцуобученияв7классе:

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с
другими науками, оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии
растений;

приводить примеры вклада российских (в том числе В.В.Докучаев,
К.А.Тимирязев, С.Г.Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р.Гук,
М.Мальпиги)вразвитиенаукорастениях; применять биологические термины и
понятия (в том числе: ботаника, экология растений, бактериология, протистология,
систематика, супергруппа, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная
форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, или
эмбриофиты, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны,
хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники)
в соответствии с поставленнойзадачей; различать подходы к построению
современной многоцарственной системы органического мира, сравнивать её с
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предшествующими системами и выявлять преимущества; различать подходы к
построению современной системы высших растений
(эмбриофит); описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на
примере покрытосеменных, или цветковых): поглощение воды и минеральное
питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие,
связьстроениявегетативныхигенеративныхоргановрастенийсихфункциями;
различатьвегетативныеорганырастенийнапоперечныхипродольныхсрезах,
определятьтипстроениявегетативныхорганов;
различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастенийпозаданному плану,
части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;
характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма,
части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм,
объяснять,вчёмзаключаютсяособенностиорганизменногоуровняжизни;
характеризовать основные группы одноклеточных организмов и выявлять
междунимиэволюционноеродство;

выполнятьпрактическиеработыпосборуианализуматериалаодноклеточных
имногоклеточныхорганизмовизтипичныхбиотопов; выявлять закономерности и
морфофизиологические адаптации растений к различным условиям обитания,
находить корреляции между строением органа и выполняемойимфункцией;
сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой;
выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологииифизиологии растений,
в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием
приборовиинструментовцифровойлаборатории; понимать механизмы
самовоспроизведения клеток, оперировать представлениями о митозе и мейозе, о
роли клеточного ядра, строении и функции хромосом; характеризовать процессы
жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез,
дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетативного
размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных,илицветковых);
характеризовать основные этапы онтогенеза растений, оперировать знаниями о
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причинах распространённых инфекционных болезней растений, понимать принципы
профилактики и лечения болезней, понимать принципы борьбы с
патогенамиивредителямирастений; выявлятьпричинно-
следственныесвязимеждустроениемифункциямитканей
иоргановрастений,строениемижизнедеятельностьюрастений;

классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям;
объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в

природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение
видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения,
оперироватьпредставлениямиогене,основахгенетическойинженерии; применять
полученные знания для выращивания и размножения культурных
растений; использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,
описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и
эксперименты; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями
на уроке и во внеурочнойдеятельности;

характеризовать принципы классификации растений, основные
систематическиегруппырастений; приводить примеры вклада российских (в том
числе Н.И.Вавилов, И.В.Мичурин) и зарубежных (в том числе К.Линней, Л.Пастер)
учёных в развитие наукорастениях,грибах,бактерияхиархей; применять
биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений,
микология, альгология, микробиология, бактериология, систематика, царство, отдел,
класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное
сообщество, споровые растения, семенные растения, красные водоросли, зелёные
водоросли, харовые водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, хвойные,
покрытосеменные, бактерии, археи, грибы,
страменопиловые)всоответствииспоставленнойзадачей; различать и описывать
живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, схемам,
моделям, муляжам, рельефным таблицам,
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грибыпоизображениям,схемам,муляжам,бактериипоизображениям; выявлять
признаки классов покрытосеменных, или цветковых, семейств
двудольныхиоднодольныхрастений; определять систематическое положение

растительного организма (на примере
покрытосеменных,илицветковых)спомощьюопределительнойкарточки; выполнять

практические и лабораторные работы по систематике растений, альгологии,
микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с
постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,
исследовательские работы с использованием приборов и инструментов
цифровой лаборатории; выделять существенные признаки строения и
жизнедеятельности растений,

бактерий,архей,грибов; проводить описание и сравнивать между собой растения,
грибы, бактерии,

археипозаданномуплану,проводитьвыводынаосновесравнения; овладевать основами
эволюционной теории Ч.Дарвина, характеризовать основные этапы развития и жизни
на Земле, описывать усложнение организации
растенийвходеэволюциирастительногомиранаЗемле; выявлять черты
приспособленности растений к среде обитания, значение
экологическихфакторовдлярастений; понимать особенности надорганизменного
уровня организации жизни, характеризовать растительные сообщества, сезонные и
поступательные изменения растительных сообществ, растительность (растительный
покров) природных зон Земли, свободно оперировать понятиями: экосистема,
экологическая пирамида, трофическаясеть,биоразнообразие; приводить примеры
культурных растений и их значения в жизни человека, характеризовать признаки
растений, объяснять наличие в пределах одного вида растений форм, контрастных по
одному и тому же признаку, оперировать понятиями: фенотип, генотип,
наследственность и изменчивость, разнообразие
растенийимикроогранизмов,сорт,штамм; понимать причины и знать меры охраны
растительного мира Земли, оперировать понятиями: особо охраняемые природные
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территории (резерваты), заповедники, национальные парки, биосферные резерваты,
иметь представление о
Краснойкниге; раскрывать роль растений, грибов, бактерий и архей,
страменопиловых в природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека
и его повседневнойжизни;

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со
знаниями по математике, физике, географии, литературе, технологии, предметам
гуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; использовать методы биологии:
проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, лишайниками,
описывать их, ставить простейшие биологическиеопытыиэксперименты; владеть
приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для
извлечения и обобщения информации из нескольких источников,
преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; создавать
письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела
биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом
особенностейаудиторииобучающихся; проявлять интерес к углублению
биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на уровне
среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области
биологии, медицины, экологии, сельскогохозяйства,пищевойпромышленности;
владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения
и обобщения информации из нескольких источников (2–3),
преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую.

158.6.3.2.Предметные результаты освоения программы по биологии
(углублённыйуровень)кконцуобученияв8классе:

характеризовать зоологию и микологию как биологические науки, их разделы
исвязьсдругиминаукамиитехникой; характеризовать принципы классификации
животных, вид как основную систематическую категорию, основные
систематические группы животных (стрекающие, кольчатые черви, моллюски,
плоские черви, членистоногие, круглые черви,хордовые); приводить примеры вклада



748

Программа - 03

российских (в том числе А.О.Ковалевский, К.И.Скрябин) и зарубежных (в том числе
А.Левенгук, Ж.Кювье, Э.Геккель) учёныхвразвитиенаукоживотных;

применять биологические термины и понятия (в том числе: микология,
зоология, экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип,
отряд, семейство, род, вид, животная клетка, грибная клетка, животная ткань, орган
животного, системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост,
развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез,
раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания,
природноесообщество)всоответствииспоставленнойзадачей; раскрывать общие
признаки животных и грибов, уровни организации
животногоигрибногоорганизма;

сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой;
сравнивать системы органов между собой и определять закономерности

строениясистеморгановвзависимостиотвыполняемойимифункции; описывать
строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и
пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение,
регуляциюиповедение,рост,размножениеиразвитие; описывать различные типы
размножения животных: гидростатическую локомоцию, локомоцию при помощи
гидроскелета, локомоцию при помощи рычажных конечностей, типы жизненных
циклов, прямое и непрямое развитие у насекомых; характеризовать процессы
жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: движение,
питание, дыхание, транспорт веществ,
выделение,регуляцию,поведение,рост,развитие,размножение;

выявлять причинно-следственные связи между строением,
жизнедеятельностью и средой обитания животных и грибов изучаемых
систематическихгрупп; различать и описывать животных и грибы изучаемых
систематических групп, отдельные органы и системы органов животного по схемам,
моделям, муляжам, рельефнымтаблицам; выявлять признаки классов членистоногих
и хордовых, отрядов насекомых и
млекопитающих;
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выполнять практические и лабораторные работы по морфологии грибов, по
морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с
микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,
исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой
лаборатории; сравнивать представителей отдельных систематических групп
животных и
грибовипроводитьвыводынаосновесравнения; классифицировать животных на

основании особенностей строения и
индивидуальногоразвития; выявлять черты приспособленности животных и грибов к

среде обитания,
значениеэкологическихфакторовдляживотных; выявлять взаимосвязи животных и

грибов в природных сообществах, цепи
питания; устанавливать взаимосвязи между типом полости тела, типом кровеносной

и
выделительнойсистемы; устанавливать взаимосвязи животных с растениями,

грибами, лишайниками и
бактериямивприродныхсообществах; устанавливать взаимосвязи между строением

животного и средой его
обитания;

характеризовать животных и грибы природных зон Земли, основные
закономерностираспространенияживотныхигрибовпопланете;
раскрыватьрольживотныхигрибоввприродныхсообществах;
раскрыватьрольгрибоввестественныхэкосистемахисообществах; раскрывать роль
домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловых
животных в хозяйственной деятельности человека и его
повседневнойжизни,объяснятьзначениеживотныхвприродеижизничеловека;
пониматьпричиныизнатьмерыохраныживотногомираЗемли; понимать функции
органов и систем органов животного в контексте
адаптациикокружающейсреде; демонстрировать на конкретных примерах связь

знаний по биологии со знаниями по математике, физике, химии, географии,
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технологии, предметам гуманитарногоциклов,различнымивидамиискусства;
использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными,
описывать животных, их органы и системы органов, ставить простейшие
биологическиеопытыиэксперименты; владеть приёмами работы с
информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения
информации из нескольких источников (3–4),
преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; создавать
письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого
раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом
особенностейаудиторииобучающихся.
158.6.3.3.Предметные результаты освоения программы по биологии

(углублённыйуровень)кконцуобученияв9классе:
характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию,

медицину,гистологию,цитологиюидругие)иихсвязисдругиминауками; объяснять
положение человека в системе органического мира, его происхождение,
приспособленность к различным экологическим факторам, отличия
человекаотдругихживотных,родствочеловеческихрас,основныеэтапыифакторы
эволюциичеловека;

приводить примеры вклада российских (в том числе И.П.Павлов, И.И.Мечников
и другие) и зарубежных (в том числе П.Эрлих и другие) учёных
вразвитиепредставленийобанатомии,офизиологииидругихнаукахочеловеке;
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, гомеостаз,
внутренняясреда,иммунитет)всоответствииспоставленнойзадачей; проводить
описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма
человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системыорганов,организм;
сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека,
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процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на
основесравнения; характеризовать механизмы самовоспроизведения клеток,
сравнивать митоз и мейоз, характеризовать роль клеточного ядра в делении клеток,
строение и функции хромосом; применять биологические термины и понятия (ген,
генетическая инженерия,
биотехнология,алллель,генотип,фентотип,скрещивание),пониматьихсущность;

характеризовать основные положения клеточной теории, законы Г.Менделя,
хромосомнуютеориюнаследственностиТ.Моргана,законХарди-Вайнберга; различать

биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны и
другие),выявлятьихрольвпроцессеобменавеществипревращенияэнергии;
характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии,
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост,
регуляциюфункций,иммунитет,развитие,размножениечеловека; выявлять причинно-
следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма
человека и их функциями, между строением,
жизнедеятельностьюисредойобитаниячеловека; применять биологические модели
для выявления особенностей строения и
функционированияоргановисистеморгановчеловека; применять биологические

термины и понятия: микрофлора, микробиом,
микросимбионт; объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов

жизнедеятельности
организмачеловека;

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы,
наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности высшей
нервнойдеятельностичеловека;

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные,
неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в
предупреждениизаболеванийчеловека; объяснять причины наследственных
заболеваний человека, механизмы возникновения наиболее распространённых из
них, используя при этом понятия: ген, мутация, хромосома, геном, оперировать
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знаниями о причинах распространённых инфекционных заболеваний человека,
принципах профилактики и лечения распространённых инфекционных заболеваний
человека, решать качественные и количественные задачи, объяснять принципы
современных биомедицинскихметодов,этикибиомедицинскихисследований;
выполнять практические и лабораторные работы по анатомии и физиологии человека,
в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием
приборовиинструментовцифровойлаборатории; решать качественные и
количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека,
проводить расчёты и оценивать полученные значения;

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты
и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил
личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда
и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;
использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа
жизни, сбалансированного питания, физической активности,
стрессоустойчивости,дляисключениявредныхпривычек,зависимостей; владеть
приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и
тепловом ударах, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах
мягкихтканей,костейскелета,органовчувств,ожогахиоморожении; владеть приёмами
работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения
информации из нескольких источников (4–5),
преобразовыватьинформациюизодной̆знаковойсистемывдругую; использовать
методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его
жизнедеятельности, проводить простейшие исследования
организмачеловекаиобъяснятьихрезультаты; соблюдать правила безопасного труда
при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в
соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочнойдеятельности; владеть
приёмами работы с информацией: формулировать основания для
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извлеченияиобобщенияинформацииизнесколькихисточников;
объяснятьзначениеработпорасшифровкегеномоввирусов,бактерий,грибов, растений
и животных, характеризовать подходы к анализу больших данных в
биологии,характеризоватьцелиизадачибиоинформатики; создавать письменные и
устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела биологии,
сопровождать выступление презентацией с учётом
особенностейаудиторииобучающихся; проявлять интерес к углублению
биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на уровне
среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области
биологии, медицины, психологии и другихнаправлений.

159.Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основы
духовнонравственнойкультурынародовРоссии».

159.1.Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основы
духовнонравственной культуры народов России» (предметная область «Основы
духовнонравственной культуры народов России») (далее соответственно – программа
по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоОДНКНР.

159.2.Пояснительнаязаписка.
159.2.1.Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам

освоения основной образовательной программы основного общего образования,
представленных вФГОСООО, с учетом федеральной рабочей программывоспитания.

159.2.2.В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на уровне
основного общего образования, необходимость формирования межпредметных

связей. Учебный курс «Основы духовнонравственной культуры народов России»
носит культурологический и воспитательный характер, главный результат обучения

ОДНКНР – духовнонравственное развитие обучающихся в духе общероссийской
гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей.
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159.2.3.В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают
возможность систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках
общественно-научных дисциплин знания и представления о структуре и
закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить
в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-
нравственнойкультуройРоссии.

159.2.4.Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с
принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и
подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и
психологии.

159.2.5.В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают
представление о существенных взаимосвязях между материальной и духовной
культурой, обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-
нравственным обликом, изучают основные компоненты культуры, её специфические
инструменты самопрезентации, исторические и современные особенностидуховно-
нравственногоразвитиянародовРоссии.

159.2.6.Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование
нравственного идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и
воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего
Отечества),формированиеисторическойпамяти.

159.2.7.Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию
макроуровня (Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное
государство с едиными для всех законами, общероссийскими духовнонравственными
и культурными ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, осознанная
как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной
истории, к которой принадлежит обучающийся как личность).

159.2.8.Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает
важность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие
культурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и
егосмысловыхакцентах.
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159.2.9.ПринципнаучностиподходовисодержаниявпреподаванииОДНКНР
означает важность терминологического единства, необходимость освоения основных
научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для
понимания культурообразующих элементов и формирования
познавательногоинтересакэтнокультурнымирелигиознымфеноменам.

159.2.10.Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и
психологии включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам
ближайшего развития для 5–6 классов, когнитивным способностям и социальным
потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных
учебныхпредметов.

159.2.11.Принцип формирования гражданского самосознания и
общероссийской гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса
ОДНКНР включает осознание важности наднационального и надконфессионального
гражданского единства народов России как основополагающего элемента в
воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется через поиск
объединяющих черт в духовно-нравственной
жизнинародовРоссии,ихкультуре,религиииисторическомразвитии.

159.2.12.ЦелямиизученияучебногокурсаОДНКНРявляются:
формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте
процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения
и мирного сосуществования народов, религий, национальных культур; создание
условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных
российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию
своейпринадлежностикмногонациональномународуРоссийскойФедерации;
формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей
разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к
диалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений; идентификация
собственной личности как полноправного субъекта
культурного,историческогоицивилизационногоразвитияРоссийскойФедерации.
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159.2.13.ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующиезадачи:
овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное

значениедляформированиягражданскойидентичностиобучающегося; приобретение и
усвоение знаний о нормах общественной морали и
нравственностикакосновополагающихэлементахдуховнойкультурысовременного
общества; развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и
нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества,
ответственногоотношениякбудущемуотцовствуиматеринству; становление
компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести
межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог
приосознанииисохранениисобственнойкультурнойидентичности;
формированиеосновнаучногомышленияобучающихсячерезсистематизацию знаний и
представлений, полученных на уроках литературы, истории,
изобразительногоискусства,музыки;

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих
через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценокивыводов;
воспитание уважительного и бережного отношения к историческому,
религиозномуикультурномунаследиюнародовРоссийскойФедерации; содействие
осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на
приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание
роли личности в истории и культуре, осознание важности социального
взаимодействия,гражданскойидентичности.

159.2.14.Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение
главныхцелейосновногообщегообразования,способствуя:

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о
культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях,
полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики,
окружающего мира, литературного чтения и других предметов начального общего
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образования; углублению представлений о светской этике, религиозной культуре
народов
РоссийскойФедерации,ихроливразвитиисовременногообщества; формированию
основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и
религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с
нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед
обществомигосударством; воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку,
культурным и религиозным традициям своего народа и других народов Российской
Федерации, толерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать
и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты,
способствующиевзаимномуобогащениюкультур; пробуждению интереса к культуре
других народов, проявлению уважения, способности к сотрудничеству,
взаимодействию на основе поиска общих культурныхстратегийиидеалов; осознанию
приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в
преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических
мотивовнадпотребительскимииэгоистическими; раскрытию природы духовно-
нравственных ценностей российского общества,
объединяющихсветскостьидуховность; формированию ответственного отношения к

учению и труду, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору ценностных ориентаций, способствующихразвитиюобществавцелом;
получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях
взаимодействияссоциальнымиинститутами,способностиихприменятьванализе
и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре Российской
Федерации и современном обществе, давать нравственные оценки поступков и
событий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных
ценностейвсоциальныхикультурно-историческихпроцессах; развитию
информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе,
использовании и структурировании информации, а также возможностей для
активнойсамостоятельнойпознавательнойдеятельности.
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159.2.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР,
– 68 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю).

159.3.Содержаниеобученияв5классе.
159.3.1.Тематическийблок1.«Россия–нашобщийдом».
Тема 1.Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов

России»?
Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество.

Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер
морали и нравственности. Русский язык и единое культурное
пространство.Рискииугрозыдуховно-нравственнойкультуренародовРоссии.

Тема2.Нашдом–Россия.
Россия – многонациональная страна. Многонациональный народ Российской

Федерации.Россиякакобщийдом.Дружбанародов.
Тема3.Языкиистория.
Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как

инструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов
мира,ихвзаимосвязь.

Тема 4.Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русский язык –
основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов
России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык
межнационального общения. Важность общего языка для всех народов
России.

Возможности,которыедаётрусскийязык.
Тема5.Истокироднойкультуры.
Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества.

Многообразиекультуриегопричины.ЕдинствокультурногопространстваРоссии.
Тема6.Материальнаякультура.
Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь

между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества.
Тема7.Духовнаякультура.
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Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль,
нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак.
Духовнаякультуракакреализацияценностей.

Тема8.Культураирелигия.
Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека.

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии.
Тема9.Культураиобразование.
Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний.

Образование как ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека.
Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие).
Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком?

ЗнаниеокультуренародовРоссии.
159.3.2.Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности».
Тема11.Семья–хранительдуховныхценностей.
Семья–базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура.

Помощьсиротамкакдуховно-нравственныйдолгчеловека.
Тема12.Родинаначинаетсяссемьи.
История семьи как часть истории народа, государства, человечества. КаксвязаныРодинаисемья?ЧтотакоеРодинаиОтечество?
Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии.
Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное

воспитаниекактрансляцияценностей.
Тема 14.Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного

поэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных
обязанностях.Семьявлитературеипроизведенияхразныхвидовискусства.

Тема15.Трудвисториисемьи.
Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда.
Рольнравственныхнормвблагополучиисемьи.
Тема 16.Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей

семье (с использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо.
Семейныетрадиции.
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159.3.3.Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности».
Тема17.Личность–общество–культура.
Чтоделаетчеловекачеловеком?Почемучеловекнеможетжитьвнеобщества. Связь

между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей.
Тема 18.Духовный мир человека. Человек – творец культуры. Культура как

духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей
в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в
культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как
творческойдеятельности,какреализации.

Тема 19.Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность
в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие,
любовь,дружба,коллективизм,патриотизм,любовькблизким.

159.3.4.Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии».
Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность.
Что такое история и почему она важна? История семьи – часть истории народа,

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость
еёфальсификации.Преемственностьпоколений.

Тема21.Литературакакязыккультуры.
Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к

роману. Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его
духовность.

Тема22.Взаимовлияниекультур.
Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной
коммуникациикакспособформированияобщихдуховно-нравственныхценностей.

Тема 23.Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь,
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая
семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм,
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милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и
преемственностьпоколений,единствонародовРоссии.

Тема 24.Регионы России: культурное многообразие. Исторические и
социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая
Родина–частьобщегоОтечества.

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии.
Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в

России. Народные праздники как память культуры, как воплощение
духовнонравственныхидеалов.

Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии.
Памятники как часть культуры: исторические, художественные,

архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания
как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности народов
России.

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии.
Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения

эмоциональных связей между людьми. Народные инструменты. История народа в
егомузыкеиинструментах.

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии.Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к
современному искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись,
графика.ВыдающиесяхудожникиразныхнародовРоссии.

Тема 29.Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос
и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и
нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в его
литературе.

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическое
занятие).

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с
использованиемразнообразногозрительногорядаидругихисточников.
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Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие).
ГеографиякультурРоссии.Россиякаккультурнаякарта.
Описаниерегионоввсоответствиисихособенностями.
Тема32.Единствостраны–залогбудущегоРоссии.
Россия – единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных

традиций,единыедуховно-нравственныеценностинародовРоссии.
159.4.Содержаниеобученияв6классе.
159.4.1.Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность».
Тема1.Миркультуры:егоструктура.
Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром

материальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ
жизни людей. Научно-технический прогресс как один из источников формирования
социальногообликаобщества.

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов.
Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного

взаимодействия в обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка
принциповтолерантностииуваженияковсемкультурамнародовРоссии.

Тема3.Историябытакакисториякультуры.
Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России

в разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат
историческогоразвитиянародовРоссии.

Тема 4.Прогресс: технический и социальный. Производительность труда.
Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его
механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и ценности
общества?

Тема 5.Образование в культуре народов России. Представление об основных
этапахвисторииобразования.

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования.
Важность образования для современного мира. Образование как трансляция
культурныхсмыслов,какспособпередачиценностей.
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Тема6.Праваиобязанностичеловека.
Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и

свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской
Федерации.

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие.
Мир религий в истории. Религии народов России сегодня.

Государствообразующие и традиционные религии как источник
духовнонравственныхценностей.

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие).
Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт

современного общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов
России.

159.4.2.Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре».
Тема 9.Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал

человека.
Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и

равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как
регуляторсвободы.

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство
человеческихкачеств.Единстводуховнойжизни.

Тема 10.Взросление человека в культуре народов России. Социальное
измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст.
Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с
другими людьми.

Самостоятельностькакценность.
Тема11.Религиякакисточникнравственности.
Религия как источник нравственности и гуманистического мышления.

Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное общество и
религиозныйидеалчеловека.

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеичеловеческом.
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Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика.
Эстетика.Правовконтекстедуховно-нравственныхценностей.

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры.
Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть

нравственным.Почемунравственностьважна?
Тема14.Самопознание(практическоезанятие).
Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь.

Выполнениепроекта.
159.4.3.Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества».
Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком.
Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень,

тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная
оценкатруда.

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя?
Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг

вмирноевремя.Милосердие,взаимопомощь.
Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние.
Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные

границы.Этикапредпринимательства.Социальнаяпомощь.
Тема 18.Проблемы современного общества как отражение его

духовнонравственногосамосознания.
Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство.
Отражениеэтихявленийвкультуреобщества.Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений.
Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность.

Волонтёрство.Общественныеблага.
Тема 20.Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной

культурынародовРоссии.
Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма.

Проявлениягуманизмависторико-культурномнаследиинародовРоссии.
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Тема 21.Социальные профессии; их важность для сохранения
духовнонравственногообликаобщества.

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный
работник. Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих
профессий.

Тема 22.Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как
нравственныйдолг.

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность
меценатства для духовно-нравственного развития личности самого
меценатаиобществавцелом.

Тема 23.Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и
духовногопрогрессаобщества.

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в
благополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельности
учёных.

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие).
Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей

профессии.
159.4.4.Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм».
Тема25.Гражданин.
Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином.

Нравственныекачествагражданина.
Тема26.Патриотизм.
Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории.Важностьпатриотизма.
Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг?
Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед

обществом.Военныеподвиги.Честь.Доблесть.
Тема28.Государство.Россия–нашаРодина.
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Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и
государства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство?
Необходимостьбытьгражданином.Российскаягражданскаяидентичность.

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие).
Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин.
Тема 30.Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или

классачерездобрыедела.
Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие).
Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие

качествачеловека.
Тема31.Человекикультура(проект).
Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?»
159. 5.Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне

основногообщегообразования.
159.5.1.Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметныхрезультатовосвоениясодержанияучебногопредмета.
159.5.2.Личностные результаты имеют направленность на решение задач

воспитания,развитияисоциализацииобучающихсясредствамиучебногокурса.
159.5.2.1.Планируемые личностные результаты освоения курса представляют

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы
поОДНКНР.

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и
воспитательнойдеятельности.

Личностныерезультатыосвоениякурсавключают:осознаниероссийскойгражданскойидентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному

самоопределению; ценностьсамостоятельностииинициативы;
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наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного

отношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом.
159.5.2.2.В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результатывчасти:

1) патриотическоговоспитания:
самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное):

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,уваженияк
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России через
представления об исторической роли культур народов России, традиционных
религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской
государственности;

2) гражданскоговоспитания:
осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка,

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность понимания и принятия гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным
чувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию;

3) ценностипознавательнойдеятельности:сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное,культурное,языковое,духовноемногообразиесовременногомира;
смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению,
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готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к
духовномуразвитию,нравственномусамосовершенствованию; воспитание
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным
чувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию; 4)

духовно-нравственноговоспитания.
сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народовродногокрая,Россииинародовмира; освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной
жизнивгруппахисообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;
сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении.

159.5.3.Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР
включают освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в
нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия
(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в
учебной, познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному
планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении
индивидуальной образовательной траектории, овладение навыками работы с
информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных
форматах,втомчислецифровых,сучётомназначенияинформациииеёаудитории.
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В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные
универсальныеучебныедействия.

159.5.3.1.У обучающегося будут сформированы следующие познавательные
универсальныеучебныедействия:

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и проводить
выводы(логическиеуниверсальныеучебныедействия); умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач (знаковосимволические/моделирование); смысловоечтение;

развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарейидругихпоисковыхсистем.

159.5.3.2.У обучающегося будутсформированы следующие
коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителемисверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее

решение и разрешать
конфликтынаосновесогласованияпозицийиучётаинтересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное
сотрудничество); умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планированияирегуляциисвоейдеятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью
(коммуникация); формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий
(информационнокоммуникационнаякомпетентность).
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159.5.3.3.У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные
универсальныеучебныедействия:

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересысвоейпознавательнойдеятельности(целеполагание); умение самостоятельно
планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения
учебныхипознавательныхзадач(планирование); умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией (контроль икоррекция); умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные
возможностиеёрешения(оценка); владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
(познавательная рефлексия,саморегуляция)деятельности.

159.5.4.Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне
основногообщегообразования.

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний,
умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной
области, предпосылки научного типа мышления, виды деятельности по получению
нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных
учебныхситуациях,втомчислеприсозданиипроектов.

159.5.4.1.К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие
предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпоОДНКНР:

Тематическийблок1.«Россия–нашобщийдом».
Тема 1.Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов

России»?
Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры

народовРоссии»,пониматьважностьизучениякультурыигражданствообразующих
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религийдляформированияличностигражданинаРоссии; иметь представление о
содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и нравственность»,
«семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-
нравственномуединствустраны; понимать взаимосвязь между языком и культурой,
духовно-нравственным
развитиемличностиисоциальнымповедением.

Тема2.Нашдом–Россия.
Иметь представление об историческом пути формирования

многонационального состава населения Российской Федерации, его мирном
характереипричинахегоформирования; знать о современном состоянии культурного
и религиозного разнообразия
народовРоссийскойФедерации,причинахкультурныхразличий; понимать
необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и
взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между
народамиинациями,обосновыватьихнеобходимость.

Тема3.Языкиистория.
Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на

миропониманиеличности; иметь базовые представления о формировании языка как
носителя духовно-
нравственныхсмысловкультуры; понимать суть и смысл коммуникативной роли

языка, в том числе в
организациимежкультурногодиалогаивзаимодействия; обосновывать своё понимание

необходимости нравственной чистоты языка,
важностилингвистическойгигиены,речевогоэтикета.Тема4.Русскийязык–языкобщенияиязыквозможностей.

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка,
еговзаимосвязисязыкамидругихнародовРоссии; знать и уметь обосновать важность
русского языка как культурообразующего
языканародовРоссии,важностьегодлясуществованиягосударстваиобщества;
понимать, что русский язык – не только важнейший элемент национальной культуры,
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но и историко-культурное наследие, достояние российского государства,
уметьприводитьпримеры; иметь представление о нравственных категориях русского
языка и их
происхождении.

Тема5.Истокироднойкультуры.
Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»;
осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать

основные формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с
реальнымипроявлениямикультурногомногообразия; уметь выделять общие черты в
культуре различных народов, обосновывать их
значениеипричины.

Тема6.Материальнаякультура.
Иметьпредставлениеобартефактахкультуры;
иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии,

скотоводстве,охоте,рыболовстве; понимать взаимосвязь между хозяйственным
укладом и проявлениями

духовнойкультуры; понимать и объяснять зависимость основных культурных
укладов народов России от географии их массового расселения, природных условий
и взаимодействиясдругимиэтносами.

Тема7.Духовнаякультура.
Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство»,

«наука»,«религия»; знать и давать определения терминам «мораль»,
«нравственность», «духовные

ценности»,«духовность»надоступномдляобучающихсяуровнеосмысления; пониматьсмысл и взаимосвязь названных терминов с формами их
репрезентациивкультуре; осознавать значение культурных символов, нравственный

и духовный смысл
культурныхартефактов; знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с

культурными
явлениями,скоторымионисвязаны.

Тема8.Культураирелигия.



773

Программа - 03

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни
обществаиосновныесоциально-культурныефункции;
осознаватьсвязьрелигиииморали;

пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародовРоссии; уметь
характеризовать государствообразующие конфессии России и их

картинымира.
Тема9.Культураиобразование.
Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для

личностииобщества; иметь представление об основных ступенях образования в
России и их
необходимости; пониматьвзаимосвязькультурыиобразованностичеловека;

приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным
ипрофессиональнымростомчеловека; понимать взаимосвязь между знанием и
духовно-нравственным развитием общества, осознавать ценность знания, истины,
востребованность процесса познаниякакполученияновыхсведенийомире.

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие).
Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры

иисториинародов,ихкультурныхособенностях; выделять общее и единичное в
культуре на основе предметных знаний о
культуресвоегонарода; предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между

культурой и духовно-
нравственнымиценностяминаосновеместнойкультурно-историческойспецифики;
обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника
духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества.

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности».
Тема11.Семья–хранительдуховныхценностей.
Знатьипониматьсмыслтермина«семья»;
иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями

семейногобытаиотношенийвсемье; осознавать значение термина «поколение» и его
взаимосвязь с культурными
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особенностямисвоеговремени; уметь составить рассказ о своей семье в соответствии
с культурно-

историческимиусловиямиеёсуществования; понимать и обосновывать такие понятия,
как «счастливая семья», «семейное

счастье»; осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и
её

воспитательнуюроль; понимать смысл терминов «сиротство», «социальное
сиротство», обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах
помощи сиротамсостороныгосударства.

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи.
Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»;
осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и

«Родина»;
понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и

сохранения; обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории
народа, государства,человечества.

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии.
Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как

ключевыхэлементахсемейныхотношений; знать и понимать взаимосвязь семейных
традиций и культуры собственного этноса; уметь рассказывать о семейных традициях
своего народа и народов России,
собственнойсемьи; осознавать роль семейных традиций в культуре общества,

трансляции
ценностей,духовно-нравственныхидеалов.

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии.
Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье,

семейныхобязанностях; уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей,
выраженных в
фольклорныхсюжетах; знать и понимать морально-нравственное значение семьи в
литературных произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием
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семьи в произведенияххудожественнойкультуры; понимать и обосновывать важность
семейных ценностей с использованием
различногоиллюстративногоматериала.

Тема15.Трудвисториисемьи.
Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; понимать и

уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать роль
домашнего труда и распределение экономических функций в семье;

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-
экономическойструктуройобществавформебольшойималойсемей; характеризовать

распределение семейного труда и осознавать его важность
дляукрепленияцелостностисемьи.

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие).
Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в

культуреиисториинародовРоссии,уметьобосновыватьданныезакономерностина
региональныхматериалахипримерахизжизнисобственнойсемьи; выделять
особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре
различныхнародовнаосновепредметныхзнанийокультуресвоегонарода; предполагать

и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и
духовнонравственнымиценностямисемьи; обосновывать важность семьи и
семейных традиций для трансляции духовнонравственных ценностей, морали
и нравственности как фактора культурной преемственности.
Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности».
Тема17.Личность–общество–культура.
Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-

нравственнойкультуры;
уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаиобщества,

человекаикультуры; понимать и объяснять различия между обоснованием термина
«личность» в

быту,вконтекстекультурыитворчества;
знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре.
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Тема18.Духовныймирчеловека.Человек–творецкультуры.
Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать

границыихприменимости; осознавать и доказывать важность морально-
нравственных ограничений в
творчестве; обосновывать важность творчества как реализацию духовно-

нравственных
ценностейчеловека;

доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса;
знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьтрудаитворчества.
Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности.
Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни

человека; обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов
добра

изла; понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как
«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба»,
«коллективизм»,«патриотизм»,«любовькблизким».

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии».Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность.
Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные

историческиепериодыиуметьвыделятьихсущностныечерты;
иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории; осознавать историю
своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать о
существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать
важность изучения истории как духовно-нравственного долгагражданинаипатриота.

Тема21.Литературакакязыккультуры.
Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного

творчества; рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять
простыевыразительныесредствалитературногоязыка; обосновывать и доказывать

важность литературы как культурного явления,
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какформытрансляциикультурныхценностей; находить и обозначать средства
выражения морального и нравственного

смыславлитературныхпроизведениях. Тема22.Взаимовлияниекультур.
Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур»,

«культурный обмен» как формах распространения и обогащения
духовнонравственныхидеаловобщества;
пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; знать, что такое
глобализация, уметь приводить примеры межкультурной
коммуникациикакспособаформированияобщихдуховно-нравственныхценностей.

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода.
Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных

ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие
нравственныеидеалы,крепкаясемья,созидательныйтруд,приоритетдуховногонад
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм,
взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство
народовРоссии; осознавать духовно-нравственные ценности в качестве
базовых общегражданскихценностейроссийскогообществаиуметьдоказыватьэто.

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие.
Понимать принципы федеративного устройства России и концепт

«полиэтничность»;
называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они

традиционнопроживают; уметь объяснить значение словосочетаний
«многонациональный народ

РоссийскойФедерации»,«государствообразующийнарод»,«титульныйэтнос»;
понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской

Федерации;
демонстрировать готовность к сохранению межнационального и

межрелигиозногосогласиявРоссии; уметь выделять общие черты в культуре
различных народов, обосновывать их
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значениеипричины.
Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии.
Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как

элементовкультуры; устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада;
различатьосновныетипыпраздников;

уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной
семьи; анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии;

пониматьосновнойсмыслсемейныхпраздников;
определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии;
осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов

России,каквоплощениедуховно-нравственныхидеалов.
Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии.
Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы

памятников архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями
культурыиэтапамиисторическогоразвития; понимать взаимосвязь между типом
жилищ и типом хозяйственной
деятельности;

осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-
техническогоразвитияитипамижилищ; осознавать и уметь объяснять взаимосвязь

между особенностями архитектуры
идуховно-нравственнымиценностяминародовРоссии; устанавливать связь между

историей памятника и историей края,
характеризоватьпамятникиисторииикультуры; иметь представление о нравственном
и научном смысле краеведческой работы.

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии.
Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного

творчества, рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять
простыевыразительныесредствамузыкальногоязыка; обосновывать и доказывать
важность музыки как культурного явления, как
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формытрансляциикультурныхценностей; находить и обозначать средства выражения
морального и нравственного

смысламузыкальныхпроизведений; знать основные темы музыкального творчества
народов России, народные

инструменты.
Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии.
Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных
средствахизобразительногоискусства; уметь объяснить, что такое скульптура,
живопись, графика, фольклорные
орнаменты; обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как
культурногоявления,какформытрансляциикультурныхценностей; находить и

обозначать средства выражения морального и нравственного
смыслаизобразительногоискусства;знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии.

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии.
Знатьипонимать,чтотакоепословицыипоговорки,обосновыватьважностьи

нужностьэтихязыковыхвыразительныхсредств;
пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина,песня; воспринимать и
объяснять на примерах важность понимания фольклора как
отраженияисториинародаиегоценностей,моралиинравственности; знать, что такое

национальная литература и каковы её выразительные
средства; оцениватьморально-нравственныйпотенциалнациональнойлитературы.

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом.
Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями

проживаниянароданапримерахизисторииикультурысвоегорегиона; уметь доказывать
и отстаивать важность сохранения и развития культурных,
духовно-нравственных,семейныхиэтническихтрадиций,многообразиякультур; уметь
оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми
разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на
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доступномдляшестиклассниковуровне(сучётомихвозрастныхособенностей);
понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как
взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм,
патриотизм,любовькблизкимчерезбытовыетрадициинародовсвоегокрая.

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие).
Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и

политическойгеографии; понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии;
описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их

особенностями.
Тема32.Единствостраны–залогбудущегоРоссии.
Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольобщихэлементоввкультуренародов

России для обоснования её территориального, политического и экономического
единства;

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед
требованияминациональногосамоопределенияотдельныхэтносов.

159.5.4.2.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие
предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпоОДНКНР.

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность».
Тема1.Миркультуры:егоструктура.
Знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциальногоявления; понимать
специфику социальных явлений, их ключевые отличия от

природныхявлений; уметь доказывать связь между этапом развития материальной
культуры и социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно-
нравственным состояниемобщества; понимать зависимость социальных процессов от
культурно-исторических
процессов; уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и
этапамиразвитиясоциума.

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов.
Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; знать
количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь
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показатьихнаадминистративнойкартеРоссии; понимать и уметь объяснить
необходимость федеративного устройства в полиэтничном государстве, важность
сохранения исторической памяти отдельных этносов; объяснять принцип равенства
прав каждого человека, вне зависимости от его
принадлежностиктомуилииномународу; понимать ценность многообразия

культурных укладов народов Российской
Федерации;

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и
межрелигиозногосогласиявРоссии;

характеризоватьдуховнуюкультурувсехнародовРоссиикакобщеедостояние
ибогатствонашеймногонациональнойРодины.Тема3.Историябытакакисториякультуры.

Пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы;
понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и

особенностямиисторическогопериода; находить и объяснять зависимость
ценностных ориентиров народов России от их локализации в конкретных
климатических, географических и культурноисторическихусловиях.

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный.
Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда,

характеризоватьихрольизначениевисторииисовременномобществе; осознавать и
уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и
добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятнойсреды;
демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и
духовно-нравственнойважности; понимать взаимосвязи между механизацией

домашнего труда и изменениями
социальныхвзаимосвязейвобществе; осознавать и обосновывать влияние технологий
на культуру и ценности общества.

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии.
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Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на
различныхэтапахегоразвития; понимать и обосновывать роль ценностей в обществе,
их зависимость от
процессапознания; понимать специфику каждого уровня образования, её роль в

современных
общественныхпроцессах;

обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреиценностьзнания;
характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-

нравственныхориентировчеловека.
Тема6.Праваиобязанностичеловека.
Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая
культура»; характеризовать историю формирования комплекса понятий,
связанных с

правами;
понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и

обязанностичеловека; пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека;
понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между

правамииобязанностямичеловекавобществе; приводить примеры формирования
правовой культуры из истории народов России.

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие.
Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм»,

«свободомыслие»; характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии;
знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе

общественногоразвития; понимать и обосновывать роль религий как источника
культурного развития

общества.
Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие).
Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе,

егодуховно-нравственныеориентиры; понимать и уметь доказать важность духовно-
нравственного развития человека и общества в целом для сохранения социально-
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экономического благополучия; называть и характеризовать основные источники
этого процесса, уметь доказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на
примерах из истории и культурыРоссии.

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре».
Тема9.Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека.
Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных

качествчеловека;
осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными

моральнымиинравственнымиценностями;
пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь; обосновывать и
доказывать ценность свободы как залога благополучия

общества,уважениякправамчеловека,егоместуироливобщественныхпроцессах;
характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода»,

«ответственность»,«право»и«долг»; понимать важность коллективизма как ценности
современной России и его

приоритетпередидеологиейиндивидуализма; приводить примеры идеалов человека в
историко-культурном пространстве

современнойРоссии.
Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии.
Пониматьразличиемеждупроцессамиантропогенезаиантропосоциогенеза;

характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также
потребности человека для гармоничного развития существования на каждом из
этапов; обосновыватьважностьвзаимодействиячеловекаиобщества,характеризовать
негативныеэффектысоциальнойизоляции; знать и уметь демонстрировать своё

понимание самостоятельности, её роли в
развитииличности,вовзаимодействиисдругимилюдьми.

Тема11.Религиякакисточникнравственности.
Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии;
знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих

конфессийРоссии;
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знать основные требования к нравственному идеалу человека в
государствообразующихрелигияхсовременнойРоссии; уметь обосновывать важность

религиозных моральных и нравственных
ценностейдлясовременногообщества.

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке.
Пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарноезнание»;
определять нравственный смысл гуманитарного знания, его
системообразующуюрольвсовременнойкультуре; характеризовать понятие
«культура» как процесс самопознания общества, как

еговнутреннююсамоактуализацию; осознавать и доказывать взаимосвязь различных
областей гуманитарного знания.

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры.
Характеризоватьмногосторонностьпонятия«этика»;
пониматьособенностиэтикикакнауки;
объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и

культуренародовРоссииисоотноситьихсличнымопытом; обосновывать важность и
необходимость нравственности для социального

благополучияобществаиличности.
Тема14.Самопознание(практическоезанятие).
Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет»,

«рефлексия»; уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с
самопознаниемирефлексиейнадоступномдляобучающихсяуровне;

доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения.
Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества».
Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком.
Характеризоватьважностьтрудаиегорольвсовременномобществе;
соотноситьпонятия«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»;
объяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»;
понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для
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самогосебя; оцениватьобщественныепроцессывобластиобщественнойоценкитруда;
осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов,

социальнойответственностизасвойтруд;
объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости;
знатьиобъяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»,соднойстороны, и

«трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также
«общественнаяоценкатруда».

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя?
Характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»;
пониматьотличияподвиганавойнеивмирноевремя;
уметьдоказыватьважностьгероическихпримеровдляжизниобщества;
знатьиназыватьгероевсовременногообществаиисторическихличностей;
обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через

значимостьдляобществаипониманиепоследствий.
Тема17 .Людивобществе :духовно -нравственноевзаимовлияние .
Характеризоватьпонятие«социальныеотношения»;
понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в

приложениикегонравственномуидуховномуразвитию; осознавать роль малых и
больших социальных групп в нравственном

состоянииличности; обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь»,
«коллективизм» и

приводитьпримерыизистории,культурыилитературы; обосновывать важность и
находить нравственные основания социальной

взаимопомощи,втомчислеблаготворительности; понимать и характеризовать понятие
«этика предпринимательства» в

социальномаспекте.
Тема 18.Проблемы современного общества как отражение его

духовнонравственногосамосознания.
Характеризоватьпонятие«социальныепроблемысовременногообщества»как

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством
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духовнонравственныхидеаловиценностей; приводить примеры таких понятий как
«бедность», «асоциальная семья», «сиротство», знать и уметь обосновывать пути
преодоления их последствий на доступномдляпониманияуровне; обосновывать
важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также
необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества.

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений.
Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство»,

«милосердие», «волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальная
ответственность»,«общественныеблага»,«коллективизм»вихвзаимосвязи;
анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия,
добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносовирелигий;
уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных,
волонтёрскихисоциальныхпроектахврегионесвоегопроживания.

Тема 20.Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной
культурынародовРоссии.

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных
ценностейроссийскогонарода; находить и обосновывать проявления гуманизма в
историко-культурном
наследиинародовРоссии;

знатьипониматьважностьгуманизмадляформированиявысоконравственной
личности,государственнойполитики,взаимоотношенийвобществе;

находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре.
Тема 21.Социальные профессии, их важность для сохранения

духовнонравственногообликаобщества.
Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие

профессии»; иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых
представителямсоциальныхпрофессий; осознавать и обосновывать ответственность

личности при выборе социальных
профессий;

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни,
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подтверждающиеданнуюточкузрения.
Тема 22.Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как

нравственныйдолг.
Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России;

доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в
целомидлядуховно-нравственногоразвитияличностисамогомецената ;

характеризоватьпонятие«социальныйдолг»,обосновыватьеговажнуюрольв
жизниобщества; приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и

современной
России; понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской
деятельности,аргументированнообъяснятьеёважность.

Тема 23.Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и
духовногопрогрессаобщества. Характеризоватьпонятие«наука»;

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном
обществе,прослеживатьеёсвязьснаучно-техническимисоциальнымпрогрессом;

называтьименавыдающихсяучёныхРоссии;
обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования

научногознания; характеризовать и доказывать важность науки для благополучия
общества,

страныигосударства; обосновывать важность морали и нравственности в науке, её
роль и вклад в

доказательствоэтихпонятий.
Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие).
Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в

определённойпрофессии; обосновывать преимущества выбранной профессии,
характеризовать её вклад вобщество,называтьдуховно-
нравственныекачествачеловека,необходимыевэтом видетруда.

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм».
Тема25.Гражданин.
Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их
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взаимосвязь;понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей
гражданскогосамосознания;

пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина.
Тема26.Патриотизм.
Характеризоватьпонятие«патриотизм»;
приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе; различать
истинный и ложный патриотизм через ориентированность на

ценноститолерантности,уважениякдругимнародам,ихисторииикультуре;
уметьобосновыватьважностьпатриотизма.
Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг?
Характеризоватьпонятия«война»и«мир»;
доказыватьважностьсохранениямираисогласия;
обосновыватьрользащитыОтечества,еёважностьдлягражданина;
пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре;
характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»,

обосновыватьихважность,приводитьпримерыихпроявлений.
Тема28.Государство.Россия–нашародина.
Характеризоватьпонятие«государство»;
уметь выделять и формулировать основные особенности Российского

государства с использованием исторических фактов и духовно-нравственные
ценностей; характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской
идентичностичеловека; характеризовать понятие «гражданская идентичность»,

соотносить это
понятиеснеобходимыминравственнымикачествамичеловека.

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие).
Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие:

этническую,религиозную,гендернуюидентичности; обосновыватьважностьдуховно-
нравственныхкачествгражданина,указывать
ихисточники.
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Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие).Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных
действий,ихнравственногохарактера; находить примеры добрых дел в реальности и
уметь адаптировать их к потребностямкласса.

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие).
Характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственныйидеал;
приводитьпримерыдуховно-нравственногоидеалавкультуре;
формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему

присущи.
Тема32.Человекикультура(проект).
Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры;
уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров

образчеловека,создаваемыйпроизведениямикультуры;
показатьвзаимосвязьчеловекаикультурычерезихвзаимовлияние; характеризовать
основные признаки понятия «человек» с использованием исторических и культурных
примеров, их осмысление и оценку, как с
положительной,такисотрицательнойстороны.

159.5.5.Системаоценкирезультатовобучения.
Оценкарезультатовобучениядолжнабытьосновананапонятных,прозрачных и

структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных
компетенцийобучающихся.Принципыоценкиследующие.

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке,
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня духовно-нравственного развития детей, не являются
непосредственнымоснованиемприоценкекачестваобразования.

Системаоценкиобразовательныхдостиженийосновананаметоденаблюдения и
включает: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации,проектныеработыобучающихся,фиксирующиеихдостижениявходе
образовательной деятельности и взаимодействия в социуме (классе), мониторинги
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сформированности духовно-нравственных ценностей личности, включающие
традиционные ценности как опорные элементы ценностных ориентаций
обучающихся.

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной
образовательной организации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНР
предметных,личностныхиметапредметныхрезультатов.

160.Федеральная рабочая программа по учебному предмету
«Изобразительноеискусство».

160.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету
«Изобразительное искусство» (предметная область «Искусство») (далее
соответственно – программа по изобразительному искусству, изобразительное
искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые
результатыосвоенияпрограммыпоизобразительномуискусству.

160.2.Пояснительнаязаписка.
160.2.1.Программа основного общего образования по изобразительному

искусству составлена на основе требований к результатам освоения программы
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе
воспитания.

160.2.2.Основная цель изобразительного искусства – развитие
визуальнопространственногомышленияобучающихсякакформыэмоционально-
ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в
художественноминравственномпространствекультуры.

160.2.3.Изобразительноеискусствоимеетинтегративныйхарактеривключает в
себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного
искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и
экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному
искусству являются формирование активного отношения к традициям культуры как
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смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание
гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории
культуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в
пониманиикрасотычеловека.

160.2.4.Программа по изобразительному искусству направлена на развитие
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию.

160.2.5.Программа по изобразительному искусству ориентирована на
психологовозрастныеособенностиразвитияобучающихся11–15лет.

160.2.6.Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных
видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры,
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного
искусства,изображениявзрелищныхиэкранныхискусствах(вариативно).

160.2.7.Задачамиизобразительногоискусстваявляются:
освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных

формах духовных ценностей, формирование представлений о
местеизначениихудожественнойдеятельностивжизниобщества; формирование у
обучающихся представлений об отечественной и мировой
художественнойкультуревовсёммногообразииеёвидов; формирование у

обучающихся навыков эстетического видения и
преобразованиямира; приобретение опыта создания творческой работы посредством
различных художественных материалов в разных видах визуально-пространственных
искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в
архитектуреидизайне,опытахудожественноготворчествавкомпьютернойграфике и
анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино)
(вариативно); формирование пространственного мышления и аналитических

визуальных



792

Программа - 03

способностей; овладение представлениями о средствах выразительности
изобразительного искусства как способах воплощения в видимых пространственных
формах переживаний,чувствимировоззренческихпозицийчеловека; развитие
наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого
воображения; воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России

через
освоениеотечественнойхудожественнойкультуры; развитие потребности в общении
с произведениями изобразительного искусства, формирование активного отношения
к традициям художественной
культурыкаксмысловой,эстетическойиличностнозначимойценности.

160.2.8.Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного
искусства, – 102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1
часвнеделю),в7классе–34часа(1часвнеделю).

160.2.9.Содержание программы по изобразительному искусству на уровне
основного общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1
вариативный). Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 и 7 классах.
Содержание вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к
инвариантным модулям в одном или нескольких классах или во внеурочной
деятельности.

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»(5класс)
Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»(6класс)
Модуль№3«Архитектураидизайн»(7класс)
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и

художественнаяфотография»(вариативный).
Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в отношении
углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся.
Последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными
особенностями обучающихся, принципом
системностиобученияиопытомпедагогическойработы.
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160.3.Содержаниеобученияв5классе.
160.3.1.Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство».
Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве.Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное

искусствоипредметнаясредажизнилюдей.
Древниекорнинародногоискусства.
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные

образынародного(крестьянского)прикладногоискусства.
Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом.
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта,

ихзначениевхарактеретрудаижизненногоуклада.
Образно-символическийязыкнародногоприкладногоискусства.
Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства.
Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписипо

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе
практическойтворческойработы.

Убранстворусскойизбы.
Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и

символического–веёпостройкеиукрашении.
Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб.

Картинамиравобразномстроебытовогокрестьянскогоискусства.
Выполнениерисунков–эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома.
Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома.
Декоративныеэлементыжилойсреды.
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость
соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для
каждогонарода.

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их
выразительнойформыиорнаментально-символическогооформления.

Народныйпраздничныйкостюм.
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Образныйстройнародногопраздничногокостюма–женскогоимужского.
Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский

(сарафан)июжнорусский(понёва)варианты.
Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для

различныхрегионовстраны.
Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах.

Древнеепроисхождениеиприсутствиевсехтиповорнаментоввнароднойвышивке.
Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах
вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в
разныхрегионахстраны.

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в
форме,цветовомрешении,орнаментикекостюмачертнациональногосвоеобразия.

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного
творчества.

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию
коллективногопаннонатемутрадицийнародныхпраздников.

Народныехудожественныепромыслы.
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и

ремесло.Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона.
Многообразие видовтрадиционных ремёсел и происхождение

художественныхпромысловнародовРоссии.
Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с

региональнонациональным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и
кожа, шерсть илён).

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов.
Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи
филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы
игрушекразныхрегионовстраны.

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла.
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Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского
промысла. Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь
с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла.
Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий
«золотойхохломы».

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные
образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы
орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и
композиционныеособенностигородецкойросписи.

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла.
Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора.
Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст,
сочетаниепятнаилинии.

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла.
Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей.
Приёмысвободнойкистевойимпровизациивживописицветочныхбукетов.Эффект
освещённостииобъёмностиизображения.

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах
страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов
работысметаллом.

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись
шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой
миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой
миниатюрывсохранениииразвитиитрадицийотечественнойкультуры.

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров
художественныхпромыслов.

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических,
духовныхикультурныхтрадиций.

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные
ценности,неотъемлемаячастькультурногонаследияРоссии.
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Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов.
Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций.
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций

бытаиремесла,укладажизнилюдей.
Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства,

основныемотивыисимволикаорнаментоввкультуреразныхэпох.
Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов.

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в
его костюме и его украшениях. Украшение жизненного пространства: построений,
интерьеров,предметовбыта–вкультуреразныхэпох.

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека.
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани,
моделированиеодежды).

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или
декоративныйзнак.

Государственнаясимволикаитрадициигеральдики.Декоративныеукрашения
предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа
человека,егохарактера,самопонимания,установокинамерений.

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный.
Праздничноеоформлениешколы.

160.4.Содержаниеобученияв6классе.
160.4.1.Модуль№2«Живопись,графика,скульптура».
Общиесведенияовидахискусства.
Пространственныеивременныевидыискусства.
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных

искусств,ихместоиназначениевжизнилюдей.
Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель:

зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя.
Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства.
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Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их
особыесвойства.

Рисунок–основаизобразительногоискусстваимастерствахудожника.
Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок.
Навыкиразмещениярисункавлисте,выборформата.
Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов.
Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения:тёмное–светлое.
Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста.
Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности,

физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета,
дополнительныецвета.

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и
тёплыйцвет,понятиецветовыхотношений;колоритвживописи.

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные
памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в
скульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики.Видырельефа.

Жанрыизобразительногоискусства.
Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравнения

ианализапроизведенийизобразительногоискусства.
Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного

искусства.
Натюрморт.
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление

жанранатюрмортавевропейскомиотечественномискусстве.
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на

плоскости.
Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказрения

иточкасхода,правилаперспективныхсокращений.
Изображениеокружностивперспективе.
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Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы.
Сложнаяпространственнаяформаивыявлениееёконструкции.
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических

фигур.
Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел.
Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности
освещения«посвету»и«противсвета».

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по
представлению.

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков.
Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика.

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и
отечественныхживописцев.Опытсозданияживописногонатюрморта.

Портрет.
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета

человекавискусстверазныхэпох.Выражениевпортретномизображениихарактера
человекаимировоззренческихидеаловэпохи.

Великиепортретистывевропейскомискусстве.
Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великие

портретистыврусскойживописи.
Парадныйикамерныйпортретвживописи.
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественном и

европейском.
Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение

лицевойичерепнойчастейголовы.
Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие

графических средств в изображении образа человека. Графический портретный
рисунокснатурыилипопамяти.

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза.
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Светитеньвизображенииголовычеловека.
Портретвскульптуре.
Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в

скульптурномпортрете.
Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного

портрета.
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном

образевпроизведенияхвыдающихсяживописцев.
Опытработынадсозданиемживописногопортрета.Пейзаж.
Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в

средневековомискусствеивэпохуВозрождения.
Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства.

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего
плановприизображениипейзажа.

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения.
Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского.

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и
постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической
изменчивостисостоянийприроды.

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории
русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления
картиныРодинывразвитииотечественнойпейзажнойживописиXIXв.

Становление образа родной природы в произведениях А.Венецианова и его
учеников: А.Саврасова, И.Шишкина. Пейзажная живопись И.Левитана и её значение
для русской культуры. Значение художественного образа отечественного
пейзажавразвитиичувстваРодины.

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей
Родины.



800

Программа - 03

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства
выразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфическихтехник.

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей
природы.

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в
пониманииобразагорода.

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного
наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни
современногогорода.

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и
ритмическаяорганизацияплоскостиизображения.

Бытовойжанрвизобразительномискусстве.
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох.

Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании
историичеловечестваисовременнойжизни.

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема,
сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных
смысловвжанровойкартинеиролькартинывихутверждении.

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации
художественных выразительных средств и взаимосвязи всех
компонентовпроизведения.

Историческийжанрвизобразительномискусстве.
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных

событийвжизниобщества.
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета:

мифологическаякартина,картинанабиблейскиетемы,батальнаякартинаидругие.
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в

развитииотечественнойкультуры.
Картина К.Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в

творчествеВ.Суриковаидругих.ИсторическийобразРоссиивкартинахХХв.
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Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы
художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над
этюдами,уточнениякомпозициивэскизах,картонкомпозиции,работанадхолстом.

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием
собранногоматериалапозадуманномусюжету.

Библейскиетемывизобразительномискусстве.
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов

Священнойисториивевропейскойкультуре.
Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как

«духовнаяось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений.
Произведения на библейские темы ЛеонардодаВинчи, Рафаэля, Рембрандта, в

скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных
картинах XIX в. (А.Иванов. «Явление Христа народу», И.Крамской. «Христос в
пустыне», Н.Ге. «Тайная вечеря», В.Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как
великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе – его
религиозныйисимволическийсмысл.

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана
Грека,Дионисия.

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции.
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в

изобразительномискусстве.
160.5.Содержаниеобученияв7классе.
160.5.1.Модуль№3«Архитектураидизайн».
Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки –

конструктивныеискусства.
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» –

предметнопространственнойсредыжизнилюдей.
Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней

мировосприятия,духовно-ценностныхпозицийобщества.
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Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни
людейвразныеисторическиеэпохи.

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи
сохранениякультурногонаследияиприродноголандшафта.

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.Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах.
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква,

текстиизображение.
Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетания

геометрическихфигур,безпредметногосодержания.
Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов.
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент,
замкнутостьилиоткрытостькомпозиции.

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным
ритмическимрасположениемгеометрическихфигурнаплоскости.

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные
задачицветавконструктивныхискусствах.

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент,
ритмцветовыхформ,доминанта.

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как
изобразительно-смысловойсимвол.

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта.
Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной

композиции.
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Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква –
изобразительныйэлементкомпозиции».

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический
символ.Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип.

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при
соединениитекстаиизображения.

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык
плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе,
поздравительнойоткрытке.

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала.
Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги,
журнала.

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилина
основекомпьютерныхпрограмм.

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций.
Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организацияпространства.Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства.

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его
обозначениянамакете.

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных
композиций.Объёмипространство.Взаимосвязьобъектоввархитектурноммакете.

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых
объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и
ихсочетанийнаобразныйхарактерпостройки.

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной
сущностисооруженияилогикиконструктивногосоотношенияегочастей.

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в
изменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная
конструкция – архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический
каркас,железобетониязыксовременнойархитектуры).
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Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещииеё
форма.Образвременивпредметах,создаваемыхчеловеком.

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы
через выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление
функциипредмета.Влияниеразвитиятехнологийиматериаловнаизменениеформы
предмета.

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов.
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и

материалаизготовления.
Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение

цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов
архитектурыидизайна.

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с
использованиемцвета.

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека.
Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражение

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития
производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития
образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и
материальнойкультурыразныхнародовиэпох.

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в
предметно-пространственнойсредежизниразныхнародов.

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде
аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и
другимвидамизображения.

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра.
Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в
архитектуре.
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Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня
материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема
урбанизацииландшафта,безликостииагрессивностисредысовременногогорода.

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской
средыиихсвязьсобразомжизнилюдей.

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность.
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение

практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля
будущего»:фотоколлажаилифантазийнойзарисовкигородабудущего.

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических
кварталовизначениекультурногонаследиядлясовременнойжизнилюдей.

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых
архитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и
индивидуальномобразегорода.

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных
зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков,
информационныхблоков,блоковлокальногоозелененияидругое.

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектированиедизайнаобъектов
городской среды» в виде создания коллажнографической композиции или
дизайнпроектаоформлениявитринымагазина.

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его
интерьера.Дизайнпространственно-предметнойсредыинтерьера.

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер
какотражениестиляжизниегохозяев.

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства.
Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер.

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа).
Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в

образно-стилевомрешенииинтерьера»вформесозданияколлажнойкомпозиции.
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Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с
ландшафтно-парковойсредой.

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской
усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции
графическогоязыкаландшафтныхпроектов.

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в
видесхемы-чертежа.

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной
организациисредыжизнедеятельностилюдей.

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование.
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей.
Образноличностноепроектированиевдизайнеиархитектуре.

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн
предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как
параметрысозданиясобственногокостюмаиликомплектаодежды.

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.
Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес
ивкачествеманипулированиямассовымсознанием.

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и
подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в
костюме.Рольфантазииивкусавподбореодежды.

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной
одежды».

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной,
вечернийикарнавальный.Гримбытовойисценический.

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального
поведения,рекламой,общественнойдеятельностью.

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и
строительствановогомира.
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160.5.2. Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства
и художественная фотография» (Вариативный модуль. Компоненты вариативного
модуля могут дополнить содержание в 5, 6 и 7 классах или
реализовыватьсяврамкахвнеурочнойдеятельности).

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль
изображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой,
движением.

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства.
Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком

информационныхсредствнаэкранецифровогоискусства.
Художникиискусствотеатра.
Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра.
Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их

визуальныйоблик.
Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в

современномтеатре.
Сценография и создание сценического образа. Сотворчество

художникапостановщикасдраматургом,режиссёромиактёрами.
Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские,

пошивочные,декорационныеииныецехавтеатре.
Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении

образаспектакля.Выражениевкостюмехарактераперсонажа.
Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства

(К.Коровин, И.Билибин, А.Головин и других художников-постановщиков).
Школьныйспектакльиработахудожникапоегоподготовке.

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра
впроцессесозданияобразаперсонажа.

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская
интерпретацияреальности.

Художественнаяфотография.
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Рождение фотографии как технологическая революция запечатления
реальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до
компьютерныхтехнологий.

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии.
Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М.Прокудина-Горского.

Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественной культуре.
Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры

предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных
мастеров.

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм.
Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизни

спомощьюфотографии.
Фотопейзажвтворчествепрофессиональныхфотографов.
Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии.
Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном

восприятиипейзажа.
Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и

документальная.
Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с

направлениямивизобразительномискусстве.
Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и

графическимпортретом.Опытвыполненияпортретныхфотографий.
Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство

историииегозначениевсохранениипамятиособытии.
Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов.

Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях.
«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение и

влияниенастильэпохи.
Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования

фотографийиграницыдостоверности.
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Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных
компьютерныхпрограмм.

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремении
влияниефотообразанажизньлюдей.

Изображениеиискусствокино.
Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства.
Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав

творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над
фильмом.Сложносоставнойязыккино.

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров–основаязыкакиноискусства.
Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию

фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи
и воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и
художественный образ – видеоряд художественного игрового фильма.

Созданиевидеоролика–отзамысладосъёмки.Разныежанры–разныезадачи
вработенадвидеороликом.Этапысозданиявидеоролика.

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные
мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо
отечественноймультипликации,еёзнаменитыесоздатели.

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом
кинематографе.

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,бумажнаяперекладка,сыпучаяанимация.

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии
художественности.

Изобразительноеискусствонателевидении.
Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации,

художественногоинаучногопросвещения,развлеченияиорганизациидосуга.
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Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер Владимир
КозьмичЗворыкин.

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство.
Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение.

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму,
гриму,сценографическийдизайникомпьютернаяграфика.

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и
художественногооформления.

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни.
Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека.
160. 6.Планируемые результаты освоения программы по изобразительному

искусствунауровнеосновногообщегообразования.
160.6.1.Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы

основного общего образования по изобразительному искусству достигаются в
единствеучебнойивоспитательнойдеятельности.

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС
общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация
личности.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных
результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ
российской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества
личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение обучающихся
к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и
активномуучастиювсоциальнозначимойдеятельности.

Патриотическоевоспитание.
Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории

и современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре,
народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в
процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни,
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выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к
изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям,
эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства
воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и
значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в
декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической
деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному
восприятию и творческому созиданию художественногообраза.

Гражданскоевоспитание.
Программа по изобразительному искусству направлена на активное

приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом
реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося.
Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство
рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В
рамкахизобразительногоискусствапроисходитизучениехудожественнойкультуры и
мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся.
Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и
красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие
работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для
разнообразной совместной деятельности,
способствуютпониманиюдругого,становлениючувстваличнойответственности.

Духовно-нравственноевоспитание.В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого
составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие
внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоциональнообразной,
чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту
самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества.
Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по
изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей –
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формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как
духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты
проживаемойжизни.

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на
основевсегоспектраэстетическихкатегорий:прекрасное,безобразное,трагическое,
комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в
изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска
идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание
является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых
отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций
обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию,
отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого
общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности,
способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции.
Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству,
культурномунаследию.

Ценностипознавательнойдеятельности.
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть
в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир.
Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки
исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках
изобразительного искусства и при выполнении заданий
культурноисторическойнаправленности.

Экологическоевоспитание.
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред
окружающейсреде,формированиенравственно-эстетическогоотношениякприроде
воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её
образавпроизведенияхискусстваиличнойхудожественно-творческойработе.
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Трудовоевоспитание.
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением
художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая
деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-
виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования
реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания
реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к
результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения
сотрудничества, коллективной трудовой работы,
работывкоманде–обязательныетребованиякопределённымзаданиямпрограммы.

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда.
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет

значение организация пространственной среды общеобразовательной организации.
При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а не только
потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами
общеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьной
жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметнопространственной
среды общеобразовательной организации, оказывает активное воспитательное
воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных
ориентацийивосприятиежизниобучающихся.

160.6.2.В результате освоения программы по изобразительному искусству на
уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы
познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия.

160.6.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие пространственные
представления и сенсорные способности как часть
универсальныхпознавательныхучебныхдействий:

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным
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основаниям; характеризоватьформупредмета,конструкции;
выявлятьположениепредметнойформывпространстве;
обобщатьформусоставнойконструкции;
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного

образа; структурироватьпредметно-пространственныеявления;
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и

предметовмеждусобой;
абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственной

композиции.
160.6.2.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые

логические и исследовательские действия как часть универсальных познавательных
учебныхдействий:

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной
культуры; сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций

эстетических
категорийявленияискусстваидействительности; классифицировать произведения

искусства по видам и, соответственно, по
назначениювжизнилюдей;

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по

установленнойиливыбраннойтеме; самостоятельно формулировать выводы и
обобщения по результатам

наблюденияилиисследования,аргументированнозащищатьсвоипозиции.
160.6.2.3.У обучающегося будут сформированы умения работать синформациейкакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий:
использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для

поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;
использоватьэлектронныеобразовательныересурсы;
уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; выбирать,
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,
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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,
электронныхпрезентациях.

160.6.2.4.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные
коммуникативныедействия:

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного
(автор–зритель),междупоколениями,международами; воспринимать и
формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятиеокружающих;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения,
выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании
обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе
общихпозицийиучётаинтересов; публично представлять и объяснять результаты
своего творческого,
художественногоилиисследовательскогоопыта; взаимодействовать, сотрудничать в
коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия
по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять
поручения, подчиняться, ответственно
относитьсякзадачам,своейроливдостиженииобщегорезультата.

160.6.2.5.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчастьуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий:
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные
действия,развиватьмотивыиинтересысвоейучебнойдеятельности; планировать пути
достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных,художественно-
творческихзадач; уметь организовывать своё рабочее место для практической работы,
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сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым
материалам.

160.6.2.6.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как
частьуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий:

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата; владеть основами

самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе
соответствующихцелямкритериев.

160.6.2.7.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального
интеллектакакчастьуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий:

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к
пониманиюэмоцийдругих;

уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятия
искусстваисобственнойхудожественнойдеятельности; развивать свои эмпатические

способности, способность сопереживать,
пониматьнамеренияипереживаниясвоиидругих;

признаватьсвоёичужоеправонаошибку;
работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и
межвозрастномвзаимодействии.

160.6.3.Предметные результаты освоения программы по изобразительному
искусству сгруппированы по учебным модулям и должны отражать
сформированностьумений.

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные
результатыпоотдельнымтемампрограммыпоизобразительномуискусству.

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: знать о
многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного,

классического,современного,искусства,промыслов;
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понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми
потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой
среде;

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о
мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой среды
в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах
символическогоописаниямира; характеризовать коммуникативные, познавательные
и культовые функции
декоративно-прикладногоискусства; уметь объяснять коммуникативное значение
декоративного образа в организации межличностных отношений, в обозначении
социальной роли человека, воформлениипредметно-пространственнойсреды;
распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу
(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы),
уметьхарактеризоватьнеразрывнуюсвязьдекораиматериала; распознавать и называть
техники исполнения произведений декоративноприкладного искусства в разных
материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение,ковка,другиетехники;
знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую
природу,орнаментальность,стилизациюизображения; различать разные виды

орнамента по сюжетной основе: геометрический,
растительный,зооморфный,антропоморфный; владеть практическими навыками

самостоятельного творческого создания
орнаментовленточных,сетчатых,центрических; знать о значении ритма, раппорта,
различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти знания
в собственных творческих декоративных работах;
владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения
представителей животного мира, сказочных и мифологических

персонажейсиспользованиемтрадиционныхобразовмировогоискусства; знать
особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной

среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к
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добруизлу,кжизнивцелом; уметь объяснять символическое значение традиционных
знаков народного

крестьянскогоискусства(солярныезнаки,древожизни,конь,птица,мать-земля);
знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного

крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное,
декоративное и символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом

какотражениеукладакрестьянскойжизниипамятникархитектуры;
иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметов

крестьянскогобыта;
освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,егообразныйстройи
символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений
народного праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить
илисмоделироватьтрадиционныйнародныйкостюм; осознавать произведения
народного искусства как бесценное культурное
наследие,хранящеевсвоихматериальныхформахглубинныедуховныеценности; знать
и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных

народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять
семантическоезначениедеталейконструкцииидекора,ихсвязьсприродой,трудом

ибытом; иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления
жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов

(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское
Средневековье), понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной
культуры, определяемыеприроднымиусловиямиисложившийсяисторией; объяснять

значение народных промыслов и традиций художественного
ремеславсовременнойжизни; рассказывать о происхождении народных

художественных промыслов, о
соотношенииремеслаиискусства; называть характерные черты орнаментов и изделий

ряда отечественных
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народныххудожественныхпромыслов; характеризовать древние образы народного
искусства в произведениях

современныхнародныхпромыслов; уметь перечислять материалы, используемые в
народных художественных

промыслах:дерево,глина,металл,стекло; различать изделия народных
художественных промыслов по материалу

изготовленияитехникедекора;
объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в

произведенияхнародныхпромыслов; иметь представление о приёмах и
последовательности работы при создании

изделийнекоторыххудожественныхпромыслов; уметь изображать фрагменты
орнаментов, отдельные сюжеты, детали или

общийвидизделийрядаотечественныххудожественныхпромыслов; характеризовать
роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий
или декоративный знак) и иметь опыт творческого созданияэмблемыилилоготипа;
понимать и объяснять значение государственной символики, иметь
представлениеозначенииисодержаниигеральдики; уметь определять и указывать
продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей
предметно-пространственной среде,
обычнойжизненнойобстановкеихарактеризоватьихобразноеназначение;
ориентироваться в широком разнообразии современного декоративноприкладного
искусства, различать по материалам, технике исполнения
художественноестекло,керамику,ковку,литьё,гобеленидругое; иметь навыки
коллективной практической творческой работы по оформлению
пространствашколыишкольныхпраздников.

160.6.4.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному
искусству.

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: характеризовать различия между
пространственными и временными видами
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искусстваиихзначениевжизнилюдей;
объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; знать основные
виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их

назначениевжизнилюдей.
Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства:

различать и характеризовать традиционные художественные материалы для
графики,живописи,скульптуры; осознавать значение материала в создании

художественного образа, уметь
различатьиобъяснятьрольхудожественногоматериалавпроизведенияхискусства;
иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости,
фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из
пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные
художественныематериалы; иметь представление о различных художественных
техниках в использовании
художественныхматериалов;

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности;
иметьопытучебногорисунка–светотеневогоизображенияобъёмныхформ; знать
основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные

геометрическиетеланадвухмернойплоскости; знать понятия графической грамоты
изображения предмета «освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень»,
«падающая тень» и уметь их применятьвпрактикерисунка; понимать содержание
понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт
ихвизуальногоанализа; обладать навыком определения конструкции сложных форм,

геометризации
плоскостныхиобъёмныхформ,умениемсоотноситьмеждусобойпропорциичасте
й внутрицелого;
иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии;
иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную

учебнуюзадачуиликаксамостоятельноетворческоедействие; знать основы
цветоведения: характеризовать основные и составные цвета,
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дополнительныецвета–изначениеэтихзнанийдляискусстваживописи;
определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения»,«цветовой

контраст»ииметьнавыкипрактическойработыгуашьюиакварелью; иметь опыт
объёмного изображения (лепки) и начальные представления о
пластическойвыразительностискульптуры,соотношениипропорцийвизображении
предметовилиживотных.

Жанрыизобразительногоискусства:
объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять

жанры; объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием
произведенияискусства.

Натюрморт:
характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового
времени; рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли
натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения
отечественныххудожников; знать и уметь применять в рисунке правила линейной
перспективы и
изображенияобъёмногопредметавдвухмерномпространствелиста; знать об
освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт
построениякомпозициинатюрморта:опытразнообразногорасположенияпредметов на
листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых
средстввыразительности; иметьопытсозданияграфическогонатюрморта;
иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи.

Портрет:
иметь представление об истории портретного изображения человека в разные

эпохикакпоследовательностиизмененийпредставленияочеловеке; уметь сравнивать
содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима,

эпохиВозрожденияиНовоговремени; понимать, что в художественном портрете
присутствует также выражение
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идеаловэпохииавторскаяпозицияхудожника; узнавать произведения и называть
имена нескольких великих портретистов европейского искусства (ЛеонардодаВинчи,
Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и другихпортретистов); уметь рассказывать
историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена великих
художников-портретистов (В.Боровиковский,
А.Венецианов, О.Кипренский, В.Тропинин, К.Брюллов, И.Крамской, И.Репин,
В.Суриков,В.Серовидругиеавторы); знать и претворять в рисунке основные позиции

конструкции головы
человека,пропорциилица,соотношениелицевойичерепнойчастейголовы; иметь
представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать
зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» и
определятьегонапрактике; иметь представление о скульптурном портрете в истории
искусства, о
выражениихарактерачеловекаиобразаэпохивскульптурномпортрете;

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека;
приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебя

виденияиндивидуальностичеловека; иметь представление о графических портретах
мастеров разных эпох, о

разнообразииграфическихсредстввизображенииобразачеловека; уметь
характеризовать роль освещения как выразительного средства при

созданиихудожественногообраза; иметь опыт создания живописного портрета,
понимать роль цвета в создании портретного образа как средства выражения
настроения, характера, индивидуальностигерояпортрета; иметь представление о
жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и отечественном.

Пейзаж: иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в
эпоху

Древнегомира,вСредневековомискусствеивэпохуВозрождения; знать правила
построения линейной перспективы и уметь применять их в

рисунке; уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода,
низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая
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перспектива; знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике;
характеризовать особенности изображения разных состояний природы в
романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и
постимпрессионистов; иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского;

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и
колористическойизменчивостисостоянийприроды; знать и уметь рассказывать
историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности понимания пейзажа
в творчестве А.Саврасова,
И.Шишкина,И.ЛевитанаихудожниковХХв.(повыбору); уметь объяснять, как в

пейзажной живописи развивался образ отечественной
природыикаковоегозначениевразвитиичувстваРодины; иметь опыт живописного

изображения различных активно выраженных
состоянийприроды; иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения

природы по
памятиипредставлению;

иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвитияинтереса
кокружающемумируиегохудожественно-поэтическомувидению;

иметьопытизображениягородскогопейзажа–попамятиилипредставлению;
иметь навыки восприятия образности городского пространства как выражения
самобытноголицакультурыиисториинарода; понимать и объяснять роль
культурного наследия в городском пространстве,

задачиегоохраныисохранения.
Бытовойжанр:
характеризовать роль изобразительного искусства в формировании

представленийожизнилюдейразныхэпохинародов; уметь объяснять понятия
«тематическая картина», «станковая живопись»,

«монументальнаяживопись»,перечислятьосновныежанрытематическойкартины;
различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ

нравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартине; иметь представление о
композиции как целостности в организации художественных выразительных средств,
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взаимосвязи всех компонентов художественногопроизведения; уметь объяснять
значение художественного изображения бытовой жизни
людейвпониманииисториичеловечестваисовременнойжизни; осознавать

многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно
единствомиралюдей; иметь представление об изображении труда и повседневных
занятий человека в искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных
культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний
Египет, Китай, античныймиридругие); иметь опыт изображения бытовой жизни
разных народов в контексте
традицийихискусства; характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить

несколько
примеровпроизведенийевропейскогоиотечественногоискусства; иметь опыт создания
композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь художественной
наблюдательности и образному видению окружающейдействительности.

Историческийжанр:
характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его

значение для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина
считаласьсамымвысокимжанромпроизведенийизобразительногоискусства; знать
авторов, иметь представление о содержание таких картин, как «Последний день
Помпеи» К.Брюллова, «Боярыня Морозова» В.Сурикова,
«БурлакинаВолге»И.Репинаидругих; иметь представление о развитии исторического

жанра в творчестве
отечественныххудожниковХХв.; уметь объяснять, почему произведения на

библейские, мифологические темы,
сюжетыобантичныхгерояхпринятоотноситькисторическомужанру; иметь

представление о произведениях «Давид» Микеланджело, «Весна»
С.Боттичелли; знать характеристики основных этапов работы художника над
тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над
этюдами, уточненияэскизов,этаповработынадосновнымхолстом; иметь опыт
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разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект):
сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.

Библейскиетемывизобразительномискусстве: знать о значении библейских
сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты

Священнойисториивпроизведенияхискусства; объяснять значение великих – вечных
тем в искусстве на основе сюжетов

Библиикак«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений;
иметь представление о произведениях великих европейских художников на
библейские темы. Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря»
ЛеонардодаВинчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта
и другие произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах;
знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; уметь рассказывать о
содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление
Христа народу» А.Иванова, «Христос в пустыне» И.Крамского, «Тайная вечеря»
Н.Ге, «Христос и грешница» В.Поленова и других картин;

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на
библейскиетемы; иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах:

Андрее
Рублёве,ФеофанеГреке,Дионисии; воспринимать искусство древнерусской

иконописи как уникальное и высокое
достижениеотечественнойкультуры; объяснять творческий и деятельный характер

восприятия произведений
искусстванаосновехудожественнойкультурызрителя; рассуждать о месте и значении

изобразительного искусства в культуре, в
жизниобщества,вжизничеловека.

160.6.5. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному
искусству.

Модуль№3«Архитектураидизайн»:



826

Программа - 03

характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,то есть
искусства художественного построения предметно-пространственной среды
жизнилюдей; объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-
пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; рассуждать о влиянии

предметно-пространственной среды на чувства,
установкииповедениечеловека; рассуждать о том, как предметно-пространственная

среда организует
деятельностьчеловекаипредставленияосамомсебе; объяснять ценность сохранения

культурного наследия, выраженного в
архитектуре,предметахтрудаибытаразныхэпох.

Графическийдизайн:
объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка

конструктивныхискусств; объяснятьосновныесредства–требованияккомпозиции;
уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции;
составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиот
поставленныхзадач; выделять при творческом построении композиции листа
композиционную

доминанту; составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики;
осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста;
объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах;

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных
искусствах; объяснятьвыражение«цветовойобраз»;

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту,
объединённыеоднимстилем; определять шрифт как графический рисунок начертания

букв, объединённых
общимстилем,отвечающийзаконамхудожественнойкомпозиции; соотносить
особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать
«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт
творческоговоплощенияшрифтовойкомпозиции(буквицы); применять печатное
слово, типографскую строку в качестве элементов
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графическойкомпозиции; объяснять функции логотипа как представительского знака,
эмблемы, торговой марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь
практическийопытразработкилоготипанавыбраннуютему; иметь творческий опыт
построения композиции плаката, поздравительной
открыткиилирекламынаосновесоединениятекстаиизображения; иметь представление
об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь практический
творческий опыт образного построения книжного и
журнальногоразворотоввкачествеграфическихкомпозиций.

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека:
иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета

архитектурногопространствавреальнойжизни; выполнять построение макета
пространственно-объёмной композиции по его

чертежу;выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние
объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на
организациюжизнедеятельностилюдей; знать о роли строительного материала в
эволюции архитектурных
конструкцийиизмененииобликаархитектурныхсооружений; иметь представление,
как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни общества и
как изменение архитектуры влияет на характер
организацииижизнедеятельностилюдей;

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурнохудожественных
стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой
архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды;
характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре
новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов,
рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной
городскойсредыипоискахпутейихпреодоления; знать о значении сохранения
исторического облика города для современной жизни, сохранения архитектурного
наследия как важнейшего фактора исторической
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памятиипониманиясвоейидентичности;
определятьпонятие«городскаясреда»;рассматриватьиобъяснятьпланировку
городакакспособорганизацииобразажизнилюдей; знать различные виды планировки

города, иметь опыт разработки построения
городскогопространстваввидемакетнойилиграфическойсхемы; характеризовать
эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры,
иметь представление о традициях ландшафтно-парковой
архитектурыишколахландшафтногодизайна; объяснять роль малой архитектуры и
архитектурного дизайна в установке
связимеждучеловекомиархитектурой,в«проживании»городскогопространства; иметь
представление о задачах соотношения функционального и образного в построении
формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и
характержизнедеятельностичеловекавпредметахегобыта;
объяснять,вчёмзаключаетсявзаимосвязьформыиматериалаприпостроении
предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком
формыобъектовархитектурыидизайна; иметь опыт творческого проектирования
интерьерного пространства для
конкретныхзадачжизнедеятельностичеловека; объяснять, как в одежде проявляются

характер человека, его ценностные
позициииконкретныенамерениядействий,объяснять,чтотакоестильводежде; иметь

представление об истории костюма в истории разных эпох,
характеризоватьпонятиемодыводежде; объяснять, как в одежде проявляются

социальный статус человека, его
ценностныеориентации,мировоззренческиеидеалыихарактердеятельности; иметь

представление о конструкции костюма и применении законов
композициивпроектированииодежды,ансамблевкостюме; уметь рассуждать о
характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные
особенности современной одежды с традиционными функциями
одеждыпрошлыхэпох; иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по
теме «Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для
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разных жизненныхзадач(спортивной,праздничной,повседневнойидругих); различать
задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представление об
имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эскизов
для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстетические
и этические границы применения макияжа и стилистики
причёскивповседневномбыту.

160.6.6. По результатам реализации вариативного модуля обучающийся
получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по
изобразительномуискусству.

160.6.6. По результатам реализации вариативного модуля обучающийся
получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по
изобразительномуискусству.

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства ихудожественнаяфотография»(вариативный):
знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов
художественноготворчества; понимать и характеризовать роль визуального образа в
синтетических
искусствах; иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых
видов художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными
видамиискусства.

Художникиискусствотеатра: иметь представление об истории развития театра
и жанровом многообразии

театральныхпредставлений;
знать о роли художника и видах профессиональной художнической

деятельностивсовременномтеатре; иметь представление о сценографии и
символическом характере сценического

образа;
понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим

костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в
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единствевсегостилистическогообразаспектакля; иметь представление о творчестве
наиболее известных художниковпостановщиков в истории отечественного искусства
(эскизы костюмов и декораций
втворчествеК.Коровина,И.Билибина,А.Головинаидругиххудожников); иметь
практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе,
иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля;

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора
режиссёраиактёравпроцессесозданияобразаперсонажа; иметь практический навык

игрового одушевления куклы из простых бытовых
предметов;

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания
зрительскойкультуройдлявосприятияпроизведенийхудожественноготворчестваи
пониманияихзначениявинтерпретацииявленийжизни.

Художественнаяфотография:
иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых
образах;

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка»,
«диафрагма»; иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с
помощьюкомпьютерныхграфическихредакторов; уметь объяснять значение

фотографий «Родиноведения» С.М.Прокудина-
Горскогодлясовременныхпредставленийобисториижизнивнашейстране;
различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии;
объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; понимать,
как в художественной фотографии проявляются средства выразительности
изобразительного искусства, и стремиться к их применению в
своейпрактикефотографирования; иметь опыт наблюдения и художественно-
эстетического анализа
художественныхфотографийизвестныхпрофессиональныхмастеровфотографии;

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к
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композициикадраприсамостоятельномфотографированииокружающейжизни;
обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный

интересивниманиекокружающемумиру,клюдям; уметь объяснять разницу в
содержании искусства живописной картины, графического рисунка и фотоснимка,
возможности их одновременного
существованияиактуальностивсовременнойхудожественнойкультуре; понимать
значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в
историиХХв.исовременноммире; иметь представление о фототворчестве А.Родченко,
о том, как его фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о
влиянии его фотографийнастильэпохи;
иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий.

Изображениеиискусствокино:
иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства; уметь
объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме,

являясьусловностью,формируетулюдейвосприятиереальногомира; иметь
представление об экранных искусствах как монтаже композиционно

построенныхкадров; знать и объяснять, в чём состоит работа художника-
постановщика и специалистов его команды художников в период подготовки и
съёмки игрового фильма; объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре;

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания
видеороликаипланироватьсвоюработупосозданиювидеоролика; понимать различие

задач при создании видеороликов разных жанров:
видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы,
анимационногофильма,музыкальногоклипа,документальногофильма; иметь
начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе
соответствующихкомпьютерныхпрограмм;
иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; иметь знания по
истории мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно-
цифровых технологий в современном игровом кинематографе; иметь опыт анализа
художественного образа и средств его достижения в
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лучшихотечественныхмультфильмах;осознаватьмногообразиеподходов,поэзиюи
уникальностьхудожественныхобразовотечественноймультипликации; осваивать
опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в
соответствующейкомпьютернойпрограмме; иметь опыт совместной творческой

коллективной работы по созданию
анимационногофильма.

Изобразительноеискусствонателевидении:
объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как

экранногоискусстваисредствамассовойинформации,художественногоинаучного
просвещения,развлеченияиорганизациидосуга;
знатьосоздателетелевидения–русскоминженереВладимиреЗворыкине; осознавать
роль телевидения в превращении мира в единое информационное
пространство; иметь представление о многих направлениях деятельности и

профессиях
художниканателевидении; применять полученные знания и опыт творчества в работе

школьного
телевиденияистудиимультимедиа; понимать образовательные задачи зрительской

культуры и необходимость
зрительскихумений; осознавать значение художественной культуры для личностного
духовнонравственного развития и самореализации, определять место и роль
художественнойдеятельностивсвоейжизниивжизниобщества.

161.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка».
161.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка»

(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по музыке,
музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые
результатыосвоенияпрограммыпомузыке.

161.2.Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениямузыки,
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и
планируемымрезультатам.
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161.3.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые
предлагаютсядляизучениянауровнеосновногообщегообразования.

161.4.Планируемые результаты освоения программы по музыке включают
личностные, метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на
уровне основного общего образования. Предметные результаты, формируемые в
ходеизучениямузыки,сгруппированыпоучебныммодулям.

161.5.Пояснительнаязаписка.
161.5.1. Программа по музыке разработана с целью оказания методической

помощиучителюмузыкивсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету.
161.5.2.Программапомузыкепозволитучителю:реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать планируемые
результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в
соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
представленных вфедеральнойрабочейпрограммевоспитания.

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей
конкретногорегиона,образовательнойорганизации,класса.

161.5.3.Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно
присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории
человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна
порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие
художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень
обобщенности, с другой – глубокая степень психологической вовлеченности
личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития
внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой,
другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством.

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие
качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание,
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содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве
универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и
принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других
народовикультур.

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает
межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством
сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных
в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого.
Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач
укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и
ритмыявляютсяквинтэссенциейкультурногокода,сохраняющеговсвернутомвиде всю
систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через
сознание,ноинаболееглубоком–подсознательном–уровне.

Музыка – временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие
комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать
чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики
развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении
будущегоиегосравненииспрошлым.

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта,
способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и
воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие
обучающегося,формированиевсейсистемыценностей.

161.5.4.Изучение музыки необходимо для полноценного образования и
воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и
интеллектуальнойсфер,творческогопотенциала.

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной
культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием
музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт
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проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей,
порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через
переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ
произведений, моделирование художественно-творческого процесса,
самовыражениечерезтворчество).

161.5.5.В процессе конкретизации учебных целейих реализация
осуществляетсяпоследующимнаправлениям:

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного
миропониманиявединствеэмоциональнойипознавательнойсферы; развитие
потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации
между людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;
формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней
мотивациикинтонационно-содержательнойдеятельности.

161.5.6.Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования:
приобщение к традиционным российским ценностям через личный

психологическийопытэмоционально-эстетическогопереживания; осознание
социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития
музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования
музыкивчеловеческомобществе,спецификиеевоздействияначеловека; формирование
ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, воспитание
уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей,
приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия;
формирование целостного представления о комплексе выразительных средств
музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка,
характерныхдляразличныхмузыкальныхстилей; расширение культурного кругозора,
накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознанного
восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной
страны и мира, ориентации в
историиразвитиямузыкальногоискусстваисовременноймузыкальнойкультуре;
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развитие общих и специальных музыкальных
способностей, совершенствованиевпредметныхуменияхинавыках,втомчисле:
слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия

музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи
спрослушанныммузыкальнымпроизведением); исполнение (пение в различных

манерах, составах, стилях, игра на доступных музыкальных инструментах, опыт
исполнительской деятельности на электронных и

виртуальныхмузыкальныхинструментах); сочинение (элементы вокальной и
инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с

использованием цифровых программных продуктов); музыкальное движение
(пластическое интонирование, инсценировка, танец,

двигательноемоделирование); творческие проекты, музыкально-театральная
деятельность (концерты,

фестивали,представления);
исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства.
161.5.7.Программа по музыке составлена на основе модульного принципа

построения учебного материала и допускает вариативный подход к очередности
изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения
содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваются как
инвариантные, остальные 5 – как вариативные, реализация которых может
осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона,
индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их
творческихспособностей.

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной
программой начального общего образования и непрерывность изучения учебного
предмета:

инвариантныемодули:
модуль№1«Музыкамоегокрая»;
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модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»;
модуль№3«Русскаяклассическаямузыка»;
модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства» вариативныемодули:
модуль№5«Музыканародовмира»;
модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка»; модуль№7«Духовнаямузыка»;
модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»;
модуль№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»;
161.5.8.Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды

деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно)
учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены
«вариативно».

161.5.9.Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136
часов:в5классе–34часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часвнеделю),в7
классе–34часа(1часвнеделю),в8классе–34часа(1часвнеделю).

161.5.10.Изучение музыки предполагает активную социокультурную
деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в
том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как
изобразительное искусство, литература, география, история, обществознание,
иностранныйязык.

161.6.Содержаниеобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования.
Инвариантныемодули:
161.6.1.Модуль№1«Музыкамоегокрая»
161.6.1.1.Фольклор–народноетворчество.
Содержание: традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры

детскогоиигровогофольклора(игры,пляски,хороводы).
Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи;
определениенаслух:
принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке;
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исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного);
жанра,основногонастроения,характерамузыки;
разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных

наигрышей,фольклорныхигр.
161.6.1.2.Календарныйфольклор.
Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности

(осенние,зимние,весенние–навыборучителя).
Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о

соответствующихфольклорныхтрадициях;разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев;
вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие

внародномгулянии,праздникенаулицахсвоегонаселенногопункта.
161.6.1.3.Семейныйфольклор.
Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный

обряд,рекрутскиепесни,плачи-причитания.
Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла;
изучениеособенностейихисполненияизвучания;
определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики

традиционныхобразов; разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов
обрядов (по выбору

учителя);
вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента;

исследовательскиепроектыпотеме«Жанрысемейногофольклора».
161.6.1.4.Нашкрайсегодня.
Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн

республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели
культуры.Театр,филармония,консерватория.

Видыдеятельностиобучающихся:
разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных
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композиторов; знакомство с творческой биографией, деятельностью местных
мастеров

культурыиискусства; вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев,
концертов,

написаниеотзывасанализомспектакля,концерта,экскурсии; исследовательские
проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры

своеймалойродины(композиторам,исполнителям,творческимколлективам);
творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий;
съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные на
сохранениеипродолжениемузыкальныхтрадицийсвоегокрая.
161.6.2.Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»
161.6.2.1.Россия–нашобщийдом.

Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей
страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении данного
тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех региональных
традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей (например, для
обучающихся Нижегородской области – чувашский или марийский фольклор, для
обучающихся Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие культурные
традиции желательно выбрать среди более удаленных географически, а также по
принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся
республик Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна
бытьпредставленарусскаянароднаямузыка).

Видыдеятельностиобучающихся: знакомство со звучанием фольклорных
образцов близких и далеких регионов

ваудио-ивидеозаписи; разучивание и исполнение народных песен, танцев,
инструментальных

наигрышей,фольклорныхигрразныхнародовРоссии; определениенаслух:
принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке;
исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного);
жанра,характерамузыки.
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161.6.2.2.Фольклорныежанры.
Содержание: общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос,

танец.
Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио- и

видеозаписи; аутентичнаяманераисполнения;
выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыки

разныхнародов;выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических и
эпическихпесенныхобразцовфольклораразныхнародовРоссии;

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,эпическихсказаний;
двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере

изученныхнародныхтанцевипесен; вариативно: исследовательские проекты,
посвященные музыке разных

народовРоссии; музыкальныйфестиваль«НародыРоссии».
161.6.2.3.Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов.
Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов,
характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство композиторского и
народноготворчестванаинтонационномуровне.

Видыдеятельностиобучающихся:
сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в

композиторскойобработке;
разучивание,исполнениенароднойпеснивкомпозиторскойобработке; знакомство с
2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, вариации),
в которых использованы подлинные народные мелодии;

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития
фольклорноготематическогоматериала; вариативно: исследовательские, творческие
проекты, раскрывающие тему отражения фольклора в творчестве профессиональных
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композиторов (на примере выбраннойрегиональнойтрадиции); посещение концерта,
спектакля (просмотр фильма, телепередачи),
посвященногоданнойтеме;

обсуждениевклассеи(или)письменнаярецензияпорезультатампросмотра.
161.6.2.4.Нарубежахкультур.
Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга.

Этнографическиеэкспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора.Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных

территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление
причинно-следственныхсвязейтакогосмешения; изучение творчества и вклада в
развитие культуры современных этно-
исполнителей,исследователейтрадиционногофольклора; вариативно: участие в

этнографической экспедиции; посещение (участие) в
фестивалетрадиционнойкультуры.

161.6.3. Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических
блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка
моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от русского
фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и
развитиекруганациональныхсюжетов,образов,интонаций).

161.6.3.1.Образыроднойземли.
Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы,
народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В.
Рахманинова,В.А.Гаврилинаидругихкомпозиторов).

Видыдеятельностиобучающихся:
повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки

русскихкомпозиторов,полученногонауровненачальногообщегообразования;
выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости
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русскомуфольклору; разучивание, исполнение не менее одного вокального
произведения,

сочиненногорусскимкомпозитором-классиком; музыкальная викторина на знание
музыки, названий авторов изученных

произведений;
вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений;

посещение концерта классической музыки, в программу которого
входятпроизведениярусскихкомпозиторов.

161.6.3.2.Золотойвекрусскойкультуры.Содержание:светскаямузыкароссийскогодворянстваXIXвека:музыкальные
салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности отечественной
музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. Глинки, П.И.
Чайковского,Н.А.Римского-Корсаковаидругихкомпозиторов).

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного

содержания,выразительныхсредств; разучивание, исполнение не менее одного
вокального произведения

лирическогохарактера,сочиненногорусскимкомпозитором-классиком; музыкальная
викторина на знание музыки, названий и авторов изученных

произведений; вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач,
посвященных

русскойкультуреXIXвека; создание любительского фильма, радиопередачи ,
театрализованной

музыкально-литературнойкомпозициинаосновемузыкиилитературыXIXвека;
реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона.
161.6.3.3.Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов.
Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных

театральных и симфонических произведениях русских композиторов (на примере
сочинений композиторов – Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П.
Мусоргского,С.С.Прокофьева,Г.В.Свиридоваидругихкомпозиторов).
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Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ

художественного содержания и способов выражения патриотической идеи,
гражданскогопафоса; разучивание, исполнение не менее одного вокального
произведения
патриотическогосодержания,сочиненногорусскимкомпозитором-классиком;

исполнениеГимнаРоссийскойФедерации;
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных

произведений;вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных
творчеству композиторов – членов русского музыкального общества «Могучая
кучка»; просмотрвидеозаписиоперыодногоизрусскихкомпозиторов(илипосещение
театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов.

161.6.3.4.Русскийбалет.
Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И.

Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров,
артистовбалета.Дягилевскиесезоны. Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки;

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских
балетныхтруппзарубежом; посещениебалетногоспектакля(просмотрввидеозаписи);

характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом;
вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания

знаменитыхбалетов,творческойбиографиибалерин,танцовщиков,балетмейстеров;
съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра,

мультипликации)намузыкукакого-либобалета(фрагменты).
161.6.3.5.Русскаяисполнительскаяшкола.
Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г.

Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие
исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе.
КонкурсимениП.И.Чайковского. Видыдеятельностиобучающихся:
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слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов,
оценкаособенностейинтерпретации; созданиедомашнейфоно-

ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений;
дискуссиянатему«Исполнитель–соавторкомпозитора»;
вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных

отечественныхисполнителейклассическоймузыки.
161.6.3.6.Русскаямузыка–взглядвбудущее.
Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс,

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке,
Э.Н.Артемьеваидругихкомпозиторов).

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосмузыкойотечественныхкомпозиторовXXвека,эстетическимии

технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального
искусства; слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении
технических
средстввсозданиисовременноймузыки;

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеразвитиюмузыкальной
электроникивРоссии; импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых

устройств,
программныхпродуктовиэлектронныхгаджетов.

161.6.4.Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства».
161.6.4.1.Камернаямузыка.
Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ).

Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная,
двухчастная,трехчастнаярепризнаяформа.Куплетнаяформа.

Видыдеятельностиобучающихся:
слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и

русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристика
музыкальногообраза; определение на слух музыкальной формы и составление ее
буквенной
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нагляднойсхемы; разучивание и исполнение произведений вокальных и
инструментальных

жанров; вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением
основныхпризнаковжанра(вокализпениебезслов,вальс–трехдольныйметр);
индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе; выражение
музыкального образа камерной миниатюры через устный или
письменныйтекст,рисунок,пластическийэтюд.

161.6.4.2.Циклическиеформыижанры.
Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип

контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма,
контрастосновныхтем,разработочныйпринципразвития.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного

художественногозамыслацикла;
разучиваниеиисполнениенебольшоговокальногоцикла;
знакомствосостроениемсонатнойформы;
определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассическихсонат;

вариативно:посещениеконцерта(втомчислевиртуального);предварительное изучение
информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются,
когда могут звучать аплодисменты); последующее составление рецензиинаконцерт.

161.6.4.3.Симфоническаямузыка.
Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина).

Симфония.
Видыдеятельностиобучающихся: знакомство с образцами симфонической
музыки: программной увертюры,

классической4-частнойсимфонии; освоение основных тем (пропевание, графическая
фиксация, пластическое интонирование), наблюдение за процессом развертывания
музыкального повествования; образно-тематическийконспект;
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исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое
моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфонической
музыки; слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения;

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической
музыки; предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько

в
нихчастей,какониназываются,когдамогутзвучатьаплодисменты);

последующеесоставлениерецензиинаконцерт.
161.6.4.4.Театральныежанры.
Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля:

увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных
героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль
оркестравмузыкальномспектакле. Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов; разучивание и
исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание данного хора в
аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессиональногоисполнений;
музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных
спектаклей; различение,определениенаслух:

тембровголосовоперныхпевцов;
оркестровыхгрупп,тембровинструментов;
типаномера(соло,дуэт,хор);
вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального);

предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные
героииисполнители,наиболееяркиемузыкальныеномера);
последующеесоставлениерецензиинаспектакль.

Вариативныемодули:
161.6.5.Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков

данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением
модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России»,
устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный
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материалданныхразделовпрограммымеждусобой).
161.6.5.1.Музыка–древнейшийязыкчеловечества.

Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке древних.
Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады,
учениеогармонии).

Видыдеятельностиобучающихся: экскурсия в музей (реальный или
виртуальный) с экспозицией музыкальных

артефактовдревности,последующийпересказполученнойинформации; импровизация
в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение

тотемномуживотному); озвучивание,театрализациялегенды(мифа)омузыке;
вариативно:квесты,викторины,интеллектуальныеигры;

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в
музыкальномискусствеXVII—XXвеков».

161.6.5.2.МузыкальныйфольклорнародовЕвропы.Содержание:Интонациии
ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения данной темы
рекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из следующего списка:
английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский,
польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная
культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими
явлениями.Втомчисле,нонеисключительно–образцамитипичныхинструментов,
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). Отражение европейского фольклора в творчестве
профессиональныхкомпозиторов. Видыдеятельностиобучающихся:
выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыки
народовЕвропы; выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов
европейскогофольклораифольклоранародовРоссии;

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; двигательная, ритмическая,
интонационная импровизация по мотивам
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изученныхтрадицийнародовЕвропы(втомчислевформерондо).
161.6.5.3.МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики.
Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая

основа музыки стран Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется
выбрать 1–2 национальные традиции из следующего списка стран: Китай, Индия,
Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), уникальные традиции,
музыкальныеинструменты.Представленияоролимузыкивжизнилюдей.

Видыдеятельностиобучающихся:
выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыки

народовАфрикииАзии; выявление общего и особенного при сравнении изучаемых
образцов

азиатскогофольклораифольклоранародовРоссии;
разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев;
коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных

инструментах; вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии
и Африки».

161.6.5.4.НароднаямузыкаАмериканскогоконтинента.
Содержание:Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри,блюз,спиричуэлс,

самба,босса-нова).Смешениеинтонацийиритмовразличногопроисхождения.
Видыдеятельностиобучающихся: выявление характерных интонаций и ритмов
в звучании американского,

латиноамериканскогофольклора,прослеживаниеихнациональныхистоков;
разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев;
индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации

встиле(жанре)изучаемойтрадиции.
161.6.6.Модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка».
161.6.6.1.Национальныеистокиклассическоймузыки.Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф.

Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора
классическоймузыки.Характерныежанры,образы,элементымузыкальногоязыка.
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Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для

рассматриваемыхнациональныхстилей,творчестваизучаемыхкомпозиторов;
определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального
языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать
ритмическиепримерыизчислаизучаемыхклассическихпроизведений; разучивание,
исполнение не менее одного вокального произведения,
сочиненногокомпозитором-классиком(изчислаизучаемыхвданномразделе);

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных
произведений; вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских
композиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотр
художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих европейских
композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение концерта
классическоймузыки,балетадраматическогоспектакля.

161.6.6.2.Музыкантипублика.
Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н.

Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия
композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции
слушаниямузыкивпрошлыевекаисегодня.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствособразцамивиртуозноймузыки;
размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев

публики,такинепонятыхсовременниками; определение на слух мелодий, интонаций,
ритмов, элементов музыкального языка, изучаемых классических произведений,
умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации;

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных
произведений;

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил
поведениявконцертномзале,театреоперыибалета; вариативно: работа с
интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой времени (имена,
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факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической
музыки с последующим обсуждением в классе; создание тематической подборки
музыкальных произведений для домашнего прослушивания.

161.6.6.3.Музыка–зеркалоэпохи.
Содержание: искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с

другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм
(круг основных образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и
гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. Баха иЛ.Бетховена.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической

музыки; разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,
сочиненногокомпозитором-классиком(изчислаизучаемыхвданномразделе);

исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов;
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных

произведений;
вариативно:составлениесравнительнойтаблицыстилейбароккоиклассицизм (на
примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры);
просмотр художественных фильмов и телепередач, посвященных
стилямбароккоиклассицизм,творческомупутиизучаемыхкомпозиторов.

161.6.6.4.Музыкальныйобраз.
Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального

произведения. Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л.
Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили классицизм и романтизм
(кругосновныхобразов,характерныхинтонаций,жанров).

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с произведениями композиторов – венских классиков,

композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание
музыкальномуобразу,идентификацияслирическимгероемпроизведения; узнавание на
слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых
классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы,ритмоинтонации;
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разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного
композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкальногообраза;
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных
произведений; вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное,
художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора;
составление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только на
примере музыки,либовмузыкеиживописи,вмузыкеилитературе).

161.6.6.5.Музыкальнаядраматургия.
Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы

музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма –
строениемузыкальногопроизведения. Видыдеятельностиобучающихся: наблюдение
за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики
музыкальногоразвития; умение слышать, запоминать основные изменения,

последовательность
настроений,чувств,характероввразвертываниимузыкальнойдраматургии; узнавание

на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в
процессеразвития; составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения

музыкального
произведения;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,
сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация
музыкальногообразавегоразвитии; музыкальная викторина на знание музыки,
названий и авторов изученных
произведений; вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе
которого присутствуют крупные симфонические произведения; создание сюжета
любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, мультфильма),
основанного на развитии образов, музыкальной драматургии одного из
произведенийкомпозиторов-классиков.

161.6.6.6.Музыкальныйстиль.



852

Программа - 03

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов,
драматургических приемов, музыкального языка. (на примере творчества В.
Моцарта,К.Дебюсси,А.Шенбергаидругихкомпозиторов).

Видыдеятельностиобучающихся: обобщение и систематизация знаний о
различных проявлениях музыкального

стиля(стилькомпозитора,национальныйстиль,стильэпохи); исполнение 2–3
вокальных произведений – образцов барокко, классицизма,

романтизма,импрессионизма(подлинныхилистилизованных); музыкальная
викторина на знание музыки, названий и авторов изученных

произведений; определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения:
принадлежностикодномуизизученныхстилей;

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных
инструментов); жанра,кругаобразов;

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных
музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение
разделовичастейвпроизведении); вариативно: исследовательские проекты,
посвященные эстетике и
особенностяммузыкальногоискусстваразличныхстилейXXвека.
161.6.7.Модуль№7«Духовнаямузыка» 161.6.7.1.Храмовыйсинтезискусств.

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella
или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы
Христа,Богородицы,Рождества,Воскресения.

Видыдеятельностиобучающихся:
повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки
и основ религиозных культур и светской этики на уровне начального общего
образования;

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой
как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной
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идеихристианства; исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной
традицией,
перекликающихсяснейпотематике; определение сходства и различия элементов

разных видов искусства (музыки,
живописи,архитектуры),относящихся:

крусскойправославнойтрадиции; западноевропейскойхристианскойтрадиции;
другимконфессиям(повыборуучителя);
вариативно:посещениеконцертадуховноймузыки.
161.6.7.2.Развитиецерковноймузыки
Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал,

изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка
религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение).
Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата,
духовныйконцерт,реквием.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи;
сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский

хорал,знаменныйраспев,современныеноты);знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов
(одноголосие); слушаниедуховноймузыки;

определениенаслух:
составаисполнителей;
типафактуры(хоральныйсклад,полифония);
принадлежностикрусскойилизападноевропейскойрелигиознойтрадиции;

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием
географических и исторических особенностей распространения различных явлений,
стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; исследовательские и
творческиепроекты,посвященныеотдельнымпроизведениямдуховноймузыки.

161.6.7.3.Музыкальныежанрыбогослужения.
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Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной
музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса,
православнаялитургия,всенощноебдение.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно)

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в соответствии с
религиознымканоном;
вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпроизведений; определение на слух
изученных произведений и их авторов, иметь
представлениеобособенностяхихпостроенияиобразов; устный или письменный
рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, примерами из
соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к данной
музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции.

161.6.7.4.Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке.
Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление

религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков.
Религиознаятематикавконтекстесовременнойкультуры.

Видыдеятельностиобучающихся:сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной
традициивкультуреXX–XXIвеков; исполнение музыки духовного содержания,

сочиненной современными
композиторами; вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме

«Музыка и
религиявнашевремя»;посещениеконцертадуховноймузыки.

161.6.8.Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»
161.6.8.1.Джаз.
Содержание: джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности

джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты,
вопросно-ответнаяструктурамотивов,гармоническаясетка,импровизация).

Видыдеятельностиобучающихся:
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знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и
направлениями(регтайм,бигбэнд,блюз); разучивание, исполнение одной из

«вечнозеленых» джазовых тем, элементы
ритмическойивокальнойимпровизациинаееоснове; определениенаслух:

принадлежностикджазовойиликлассическоймузыке;
исполнительскогосостава(манерапения,составинструментов);
вариативно:сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовоймузыки.
161.6.8.2.Мюзикл.
Содержание: особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XX века

(на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные
постановкивжанремюзикланароссийскойсцене.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и

отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими
театральнымижанрами(опера,балет,драматическийспектакль); анализ рекламных
объявлений о премьерах мюзиклов в современных
средствахмассовойинформации;просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного
рекламноготекстадляданнойпостановки;

разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов.
161.6.8.3.Молодежнаямузыкальнаякультура.

Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры XX–XXI
веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие).
Авторскаяпесня(Б.Окуджава,Ю.Визбор,В.Высоцкийидр.).

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры
(потребительскиетенденциисовременнойкультуры).

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра»

молодежнойкультуры(группы«Битлз»,ЭлвисПресли,ВикторЦой,БиллиАйлиши
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другиегруппыиисполнители); разучивание и исполнение песни, относящейся к
одному из молодежных
музыкальныхтечений; дискуссиянатему«Современнаямузыка»;

вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы.
161.6.8.4.Музыкацифровогомира.
Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники).

Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты).
Музыкальноетворчествовусловияхцифровойсреды.

Видыдеятельностиобучающихся:
поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и

сейчас;
просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его

художественногообраза,стиля,выразительныхсредств;
разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни;
вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни

современногочеловека;созданиесобственногомузыкальногоклипа.
161.6.9.Модуль№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»
161.6.9.1.Музыкаилитература.
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн,

баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования в
инструментальноймузыке(поэма,баллада).Программнаямузыка.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; импровизация,
сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих вариантов с
мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»);
сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия
инструментальногомузыкальногопроизведения;

рисованиеобразовпрограммноймузыки;
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных

произведений.
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161.6.9.2.Музыкаиживопись.
Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного

искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит
– тембр, светлотность – динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере
творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и
другихкомпозиторов).

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с музыкальными произведениями программной музыки,

выявлениеинтонацийизобразительногохарактера; музыкальная викторина на знание
музыки, названий и авторов изученных

произведений; разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности,
сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления
изобразительного эффекта; вариативно: рисование под впечатлением от восприятия
музыки программноизобразительного характера; сочинение музыки, импровизация,
озвучивание картин художников.

161.6.9.3.Музыкаитеатр.Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э.
Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов).
Единствомузыки,драматургии,сценическойживописи,хореографии.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными

композиторамидлядраматическоготеатра; разучивание, исполнение песни из
театральной постановки, просмотр

видеозаписиспектакля,вкоторомзвучитданнаяпесня; музыкальная викторина на
материале изученных фрагментов музыкальных

спектаклей; вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с
последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле;
исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными
композиторамидлятеатра.

161.6.9.4.Музыкакиноителевидения.
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Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая
музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального
мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А.
Шниткеидругих).

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных

композиторов; просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта,
создаваемого

музыкой; разучивание,исполнениепесниизфильма;
вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка

фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое
эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального
спектакляотфильма-оперы(фильма-балета)?».

161. 7.Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне
основногообщегообразования.

161.7.1.В результате изучения музыки на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результатывчасти:

1)патриотическоговоспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональномобществе; знание Гимна России и традиций его исполнения,
уважение музыкальных

символовреспубликРоссийскойФедерацииидругихстранмира; проявление интереса к
освоению музыкальных традиций своего края,

музыкальнойкультурынародовРоссии; знание достижений отечественных
музыкантов, их вклада в мировую

музыкальнуюкультуру;
интерескизучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры; стремление
развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны,

своегокрая;
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2)гражданскоговоспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей; осознание комплекса идей и
моделей поведения, отраженных в лучших
произведенияхмировоймузыкальнойклассики,готовностьпоступатьвсвоейжизни
всоответствиисэталонаминравственногосамоопределения,отраженнымивних;
активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве
участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов,
культурнопросветительскихакций,вкачествеволонтеравднипраздничныхмероприяти
й; 3)духовно-нравственноговоспитания:

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного
выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и
духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических
особенностейэтикииэстетики;

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной
деятельности,приподготовкевнеклассныхконцертов,фестивалей,конкурсов;
4)эстетическоговоспитания:

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в
окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям,
самомусебе; осознаниеценноститворчества,таланта;

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли

этнических
культурныхтрадицийинародноготворчества;

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства;
5)ценностинаучногопознания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений

об основных закономерностях развития человека, природы и общества,
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взаимосвязяхчеловекасприродной,социальной,культурнойсредой; овладение
музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства
интонируемогосмысла; овладение основными способами исследовательской
деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале
искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных
явлениях музыкального
искусства,использованиедоступногообъёмаспециальнойтерминологии;

6)физического воспитания, формирования культуры здоровья
и эмоциональногоблагополучия:

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта
иопытавосприятияпроизведенийискусства; соблюдение правил личной безопасности

и гигиены, в том числе в процессе
музыкально-исполнительской,творческой,исследовательскойдеятельности; умение
осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,
использовать интонационные средства для выражения своего состояния, в
томчислевпроцессеповседневногообщения; сформированность навыков рефлексии,
признание своего права на ошибку и
такогожеправадругогочеловека; 7)трудовоговоспитания:

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;
трудолюбиевучебе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;
интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства;
уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;
8)экологическоговоспитания: повышение уровня экологической культуры,
осознание глобального характера

экологическихпроблемипутейихрешения; нравственно-
эстетическоеотношениекприроде,

участие в экологических проектах через различные формы музыкального
творчества

9)адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью,
группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности,
а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в
разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере
музыкальногоидругихвидовискусства; воспитание чувства нового, способность
ставить и решать нестандартные
задачи,предвидетьходсобытий,обращатьвниманиенаперспективныетенденциии
направленияразвитиякультурыисоциума; способность осознавать стрессовую
ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на
жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления
своими психоэмоциональными ресурсамивстрессовойситуации,волякпобеде.

161.7.2.В результате изучения музыки на уровне основного общего образования
у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные
действия, универсальные коммуникативные учебные действия,
универсальныерегулятивныеучебныедействия.

161.7.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логическиедействиякакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий:
устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений,
выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных
интонаций,мелодийиритмов,другихэлементовмузыкальногоязыка; сопоставлять,
сравнивать на основании существенных признаков
произведения,жанрыистилимузыкальногоидругихвидовискусства; обнаруживать

взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки
другнадруга,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; выявлять общее и особенное,
закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, используемых
при создании музыкального образа конкретногопроизведения,жанра,стиля; выявлять
и характеризовать существенные признаки конкретного
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музыкальногозвучания; самостоятельно обобщать и формулировать выводы по
результатам проведенногослуховогонаблюдения-исследования.

161.7.2.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных
действий:

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса,
«наблюдать»звучаниемузыки;
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; формулировать
собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и
желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;
составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных,втом
числеисполнительскихитворческихзадач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование
по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению
художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между
собой;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведенногонаблюдения,слуховогоисследования.

161.7.2.3.У обучающегося будут сформированы умения работать с
информациейкакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: применять
различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информациисучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями;
использовать интонирование для запоминания звуковой информации,

музыкальныхпроизведений; выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать
и систематизировать

информацию,представленнуюваудио-ивидеоформатах,текстах,таблицах,схемах;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации

информацииизодногоилинесколькихисточниковсучетомпоставленныхцелей;
оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем
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илисформулированнымсамостоятельно; различать тексты информационного и
художественного содержания,

трансформировать,интерпретироватьихвсоответствиисучебнойзадачей;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,
таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости от
коммуникативнойустановки.

161.7.2.4.Овладение системой универсальных познавательных учебных
действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том
числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности –
музыкальногомышления.

161.7.2.5.У обучающегося будут сформированы умения как часть
универсальныхкоммуникативныхучебныхдействий:

1)невербальнаякоммуникация:воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать
ограниченностьсловесногоязыкавпередачесмысламузыкальногопроизведения;
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание,
выражатьнастроение,чувства,личноеотношениекисполняемомупроизведению;

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,
пониматькультурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении;

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в
ситуациипубличноговыступления; распознавать невербальные средства общения
(интонация, мимика, жесты), расценивать их как полноценные элементы
коммуникации, включаться в соответствующийуровеньобщения;
2)вербальноеобщение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
условиямиицелямиобщения; выражать свое мнение, в том числе впечатления от

общения с музыкальным
искусствомвустныхиписьменныхтекстах; понимать намерения других, проявлять

уважительное отношение к
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собеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; вести диалог,
дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,

поддерживатьблагожелательныйтондиалога;
публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности;
3)совместнаядеятельность(сотрудничество):
развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия,

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность
такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы
взаимодействия;

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и
индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные
формывзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;
приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместнойработы; уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять
готовность
руководить,выполнятьпоручения,подчиняться;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; сравнивать
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
представлениюотчетапередгруппой.

161.7.2.6.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
частьуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий:

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по
самосовершенствованию,втомчислевчаститворческих,исполнительскихнавыков
испособностей,настойчивопродвигатьсякпоставленнойцели; планировать
достижение целей через решение ряда последовательных задач
частногохарактера;

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективыв
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ходеегореализации; выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и
жизненных

ситуациях; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),
выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и
собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;
проводитьвыборибратьзанегоответственностьнасебя.

161.7.2.7.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля
(рефлексии)какчастьуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий:
владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;
даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизменения; предвидеть трудности,
которые могут возникнуть при решении учебной
задачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; объяснять причины

достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать причины
неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенномуопыту;
использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления
своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать
состояния активности(бодрости),отдыха(релаксации),концентрациивнимания.
161.7.2.8.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального

интеллектакакчастьуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий:
чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей,

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих
компетенцийвданнойсфере; развивать способность управлять собственными
эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и в ситуациях
музыкально-опосредованного общения; выявлятьианализироватьпричиныэмоций;

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя
к о м м у н и к а т и в н о - и н т о н а ц и о н н у ю с и т у а ц и ю ;

регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций.
161.7.2.9.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и

другихкакчастьуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий:
уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению,
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эстетическимпредпочтениямивкусам; признавать свое и чужое право на ошибку, при
обнаружении ошибки

фокусироватьсяненанейсамой,анаспособеулучшениярезультатовдеятельности;
приниматьсебяидругих,неосуждая; проявлятьоткрытость;
осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг.
161.7.2.10.Овладение системой регулятивных универсальных учебных

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой,
самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногоравновесия).

161.7.3.Предметные результаты освоения программы по музыке на уровнеосновногообщегообразования.
161.7.3.1.Предметные результаты характеризуют сформированность у

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к
музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным
искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в
актуальныйконтекстсвоейжизни.

161.7.3.2.Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупо
музыке:

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида
искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут
рассуждатьнаэтутему; воспринимают российскую музыкальную культуру как
целостное и
самобытноецивилизационноеявление; знают достиженияотечественных

мастеров музыкальной культуры,
испытываютгордостьзаних; сознательно стремятся к укреплению и сохранению
собственной музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной
культуры своего народа, стремятся участвовать в исполнении музыки своей
национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу
следующим поколениям музыкальнойкультурысвоегонарода); понимают роль
музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и



867

Программа - 03

настроения, включенного в развитие политического,
экономического,религиозного,иныхаспектовразвитияобщества.

161.7.3.3.К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся
научится:

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа;
характеризовать особенности творчества народных и профессиональных
музыкантов,творческихколлективовсвоегокрая; исполнять и оценивать образцы
музыкального фольклора и сочинения
композиторовсвоеймалойродины.161.7.3.4.К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество
России»обучающийсянаучится:

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому
музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик
Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на выбор
учителя); различать на слух и исполнять произведения различных жанров
фольклорной
музыки; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов

к
группамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; объяснять на примерах

связь устного народного музыкального творчества и
деятельностипрофессиональныхмузыкантоввразвитииобщейкультурыстраны.

161.7.3.5.К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка»
обучающийсянаучится:

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть
автора,произведение,исполнительскийсостав;

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,
использованные композитором, способы развития и форму строения музыкального
произведения; исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения
русскихкомпозиторов; характеризовать творчество не менее двух отечественных

композиторов-



868

Программа - 03

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений.
161.7.3.6.К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства»

обучающийсянаучится:
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности,
приводитьпримеры; рассуждать о круге образов и средствах их воплощения,
типичных для
данногожанра; выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты)

вокальных, инструментальныхимузыкально-театральныхжанров.
161.7.3.7.К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира»

обучающийсянаучится:
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к

западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной
культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным
традициям; различать на слух и исполнять произведения различных жанров
фольклорной
музыки; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов

к
группамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов;
различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмирав сочинениях
профессиональных композиторов (из числа изученных
культурнонациональныхтрадицийижанров).

161.7.3.8.К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка»
обучающийсянаучится:

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков,
называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; определять принадлежность

музыкального произведения к одному из
художественныхстилей(барокко,классицизм,романтизм,импрессионизм);
исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков;
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные
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композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;
характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков,
приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений.

161.7.3.9.К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся
научится:

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской
духовноймузыки; исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки;

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора.
161.7.3.10.К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные

жанрыинаправления»обучающийсянаучится:
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной

музыки; различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры
музыкальныхинструментов,входящихвихсостав; исполнять современные
музыкальные произведения в разных видах деятельности.

161.7.3.11.К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами
искусства»обучающийсянаучится:

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими
видамиискусств;
различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств;
импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе
восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам
музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать
ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику
выбора; высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения,
интонационныхособенностях,жанре,исполнителяхмузыкальногопроизведения.

162.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Технология».
162.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология»

(предметная область «Технология») (далее соответственно – программа по
технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологии.
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162.2.Пояснительнаязаписка.
162.2. 1.Программа по технологии интегрирует знания по разным

учебным предметам и является одним из базовых для формирования у
обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического,
проектного, креативного и критического мышления на основе практико-
ориентированного обучения и системно-
деятельностногоподходавреализациисодержания.

Программа по технологии знакомитобучающихсясразличнымитехнологиями,
втомчислематериальными,информационными,коммуникационными,когнитивными,
социальными.Врамкахосвоенияпрограммыпотехнологиипроисходитприобретение
базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение
современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и
ориентацияобучающихсявсферахтрудовойдеятельности.

162.2.2.Программапотехнологиираскрываетсодержание,отражающеесмену
жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и
самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный
дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства
в области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии,
робототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники,
электроникииэлектроэнергетики,строительство,транспорт,агро-ибиотехнологии,
обработкапищевыхпродуктов.

162.2.3.Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные,
метапредметныеиличностныерезультаты.

162.2.4.Стратегическими документами, определяющими направление
модернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и концепция
преподаванияпредметнойобласти«Технология».

162.2.5.Основной целью освоения технологии является формирование
технологическойграмотности,глобальныхкомпетенций,творческогомышления.

162.2.6.Задачамикурсатехнологииявляются: овладение знаниями, умениями и
опытом деятельности в предметной области
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«Технология»;
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями

по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными
целями, исходя из экономических, социальных, экологических,
эстетическихкритериев,атакжекритериевличнойиобщественнойбезопасности;
формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской
деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических
решений;

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности
цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных
инструментовитехнологий; развитие умений оценивать свои профессиональные
интересы и склонности в
планеподготовкикбудущейпрофессиональнойдеятельности,владениеметодиками
оценкисвоихпрофессиональныхпредпочтений.

162.2.7.Технологическое образование обучающихся носит интегративный
характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт
возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной
продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые
отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности
во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической,
технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности,
предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать
новыевидытрудаиготовностиприниматьнестандартныерешения.

162.2.8.Основной методический принцип программы по технологии: освоение
сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса
познания–построенияианализаразнообразныхмоделей.

162.2.9.Программапотехнологиипостроенапомодульномупринципу.
Модульная программа по технологии – это система логически завершённых

блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных
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образовательных результатов, предусматривающая разные образовательные
траекторииеёреализации.

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и
вариативные.

162.2.10.Инвариантныемодулипрограммыпотехнологии.
162.2.10.1.Модуль«Производствоитехнологии».

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим
модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном
виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других
инвариантныхивариативныхмодулей.

Особенностью современной техносферы является распространение
технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся
фундаментальные составляющие цифрового социума: данные,
информация,знание.Трансформацияданныхвинформациюиинформациивзнание в
условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и
востребованныхвпрофессиональнойсферетехнологий.

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса
технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено
на основе последовательного знакомства обучающихся с технологическими
процессами, техническими системами, материалами,
производствомипрофессиональнойдеятельностью.

162.2.10.2.Модуль «Технологии обработки материалов и
пищевых продуктов».

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий
обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала,
экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами,
технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного
использования инструментов и приспособлений, экологические последствия
использования материалов и применения технологий, а также характеризуются
профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных
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материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессе
выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие,
изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный
циклпоосвоениютехнологииобработкиматериалов.

162.2.10.3.Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение».
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и

областями применения графической информации, с различными типами графических
изображений и их элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и
выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил,
знакомятся с инструментами и условными графическими обозначениями
графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки,
знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей,
овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей,
ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей,
эскизовитехническихрисунковдеталей,осуществлениярасчётовпочертежам.

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения
новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на
решениезадачиукреплениякадровогопотенциалароссийскогопроизводства.

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть
представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях.
Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты за год
обучения.

162.2.10.4.Модуль«Робототехника».
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что
при его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей
(действиями,операциямииэтапами).

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания
действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических
устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные
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в рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и
самообразования.

162.2.10.5.Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование».
Модульвзначительноймеренацеленнареализациюосновногометодического

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с
освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При
этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ
модели позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность
использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для
познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений,
необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов),
освоенияисозданиятехнологий.

162.2.11.Вариативныемодулипрограммыпотехнологии.
162.2.11.1.Модуль«Автоматизированныесистемы».

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов
на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления
автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых
технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают
индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной
системы (например, системы управления электродвигателем,
освещениемвпомещенииипрочее).

162.2.11.2.Модули«Животноводство»и«Растениеводство».
Модули знакомят обучающихся с классическими и современными

технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные
объекты,имеющиесвоибиологическиециклы.

162.2.11.3. В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных
связей: с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика.
Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии
обработкиматериаловипищевыхпродуктов»; с химией при освоении разделов,
связанных с технологиями химической
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промышленностивинвариантныхмодулях; с биологией при изучении современных
биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении вариативных модулей
«Растениеводство» и
«Животноводство»;

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля
«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»,
«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»; с информатикой и ИКТ при
освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора,
хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических
системах, использовании программных сервисов; с историей и искусством при
освоении элементов промышленной эстетики,
народныхремёселвинвариантноммодуле«Производствоитехнология»; с

обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная
техносфера»винвариантноммодуле«Производствоитехнология».

162.2.11.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, –
272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю),
в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе
– 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуется выделить за счёт
внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9
классе–68часов(2часавнеделю).

162.3.Содержаниеобучениятехнологии.
162.3.1.Инвариантныемодули.
162.3.1.1.Модуль«Производствоитехнологии».
5класс.
Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии.

Миридейисозданиеновыхвещейипродуктов.Производственнаядеятельность.
Материальныймирипотребностичеловека.Свойствавещей.
Материалыисырьё.Естественные(природные)иискусственныематериалы.
Материальныетехнологии.Технологическийпроцесс.
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Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности
человека.

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод
фокальныхобъектовидругие.

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как
форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности.
Проектнаядокументация.

Какиебываютпрофессии.
6класс.
Производственно-технологическиезадачииспособыихрешения.
Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделированиетехническихустройств.Кинематическиесхемы.
Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование

и производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы
изобретательскойирационализаторскойдеятельности.

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания
изделий.Соблюдениетехнологииикачествоизделия(продукции).

Информационныетехнологии.Перспективныетехнологии.
7класс.
Создание технологий как основная задача современной науки. История

развитиятехнологий.
Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Дизайн.
Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии.
Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки

информации.
Управление технологическими процессами. Управление производством.

Современныеиперспективныетехнологии.
Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного

назначения.
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Разработка и внедрение технологий многократного использования
материалов,технологийбезотходногопроизводства.

Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы.
Современныйтранспортиперспективыегоразвития.
8класс.
Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость

системуправления.Устойчивостьтехническихсистем.
Производствоиеговиды.
Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика.

Перспективныетехнологии(втомчисленанотехнологии).
Сферыприменениясовременныхтехнологий.
Рыноктруда.Функциирынкатруда.Трудовыересурсы.
Мирпрофессий.Профессия,квалификацияикомпетенции.Выборпрофессиивзависимостиотинтересовиспособностейчеловека.
9класс.
Предпринимательство.
Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура.

Предпринимательская этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы
организаций. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда
предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды.
Формированиеценытовара.

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы
механизма защиты предпринимательской тайны. Защита предпринимательской
тайныиобеспечениебезопасностифирмы.

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования
экономической деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки
бизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической деятельности,
созданиелоготипафирмы,разработкабизнес-плана.

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы
оценки.Контрольэффективности,оптимизацияпредпринимательскойдеятельности.
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Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для
продуктов.

162.3.1.2.Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов».
5 класс.
Технологии обработки конструкционных материалов.
Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие

технологии.Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы.
Технологическаякарта.

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные
технологии.

Использование древесины человеком (история и современность).
Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных
и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация
рабочегоместаприработесдревесиной.

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины.
Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование

древесины.
Народныепромыслыпообработкедревесины.
Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойдревесины.
Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеиздревесины».
Технологии обработки пищевых продуктов.
Общиесведенияопитанииитехнологияхприготовленияпищи.
Рациональное,здоровоепитание,режимпитания,пищеваяпирамида.
Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных

продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки
овощей,круп.

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества
продуктов,правилахраненияпродуктов.

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты,
приспособлениядляобработкипищевыхпродуктов,приготовленияблюд.
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Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания.Утилизация
бытовыхипищевыхотходов.

Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов.
Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровьечеловека».
Технологии обработки текстильных материалов.
Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки,

ткань), производствоииспользованиечеловеком.История,культура.
Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами.
Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей.
Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов.
Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества

готовогоизделия.
Устройствошвейноймашины:видыприводовшвейноймашины,регуляторы.Видыстежков,швов.Видыручныхимашинныхшвов(стачные,краевые).
Профессии,связанныесошвейнымпроизводством.
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных

материалов».
Чертёжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,мешокдлясменной

обуви,прихватка,лоскутноешитьё).
Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия,

отделкеизделия.
Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия.
6класс.
Технологии обработки конструкционных материалов.
Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование,

сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах
металловисплавах.Тонколистовойметаллипроволока.

Народныепромыслыпообработкеметалла.
Способыобработкитонколистовогометалла.
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Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки,
резания тонколистовогометалла.

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового
металла.

Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойметаллов.
Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизметалла».
Выполнениепроектногоизделияпотехнологическойкарте.
Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия.
Оценкакачествапроектногоизделияизтонколистовогометалла.
Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов).
Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и

молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных
продуктов.

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов.
Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто длявареников,песочноетесто,бисквитноетесто,дрожжевоетесто).
Профессии,связанныеспищевымпроизводством.
Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов».
Технологии обработки текстильных материалов.
Современныетекстильныематериалы,получениеисвойства.
Сравнениесвойствтканей,выбортканисучётомэксплуатацииизделия.
Одежда,видыодежды.Модаистиль.
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных

материалов».
Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для

инструментов,сумка,рюкзак;изделиевтехникелоскутнойпластики).
Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного

изделия,отделкеизделия.
Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия.
7 класс.
Технологии обработки конструкционных материалов.
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Обработкадревесины.Технологиимеханическойобработкиконструкционных
материалов.Технологииотделкиизделийиздревесины.

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная
сталь.Токарно-винторезныйстанок.Изделияизметаллопроката.Резьбаирезьбовые
соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка
деталей.

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и
использование.

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизконструкционных
иподелочныхматериалов».

Технологии обработки пищевых продуктов.
Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и

морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба.
Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка
рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд.
Рыбныеконсервы.

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса.
Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка
мясаптицы.Показателисвежестимяса.Видытепловойобработкимяса.

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы.
Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов».
162.3.1.3.Модуль«Робототехника».
5класс.
Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота.
Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение.
Взаимосвязьконструкциироботаивыполняемойимфункции.
Робототехническийконструкторикомплектующие.
Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме.
Базовыепринципыпрограммирования.
Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем.
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6класс.
Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических

устройств.
Транспортныероботы.Назначение,особенности.
Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками.
Сборкамобильногоробота.
Принципыпрограммированиямобильныхроботов.
Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные

инструментыикомандыпрограммированияроботов.
Учебныйпроектпоробототехнике.
7класс.
Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение,

использование
Программирование контроллера в среде конкретного я зык а

программирования,основныеинструментыикомандыпрограммированияроботов.
Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов управления

отдельнымикомпонентамиироботизированнымисистемами.
Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции

робота.
Учебныйпроектпоробототехнике.
8класс.
История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных

воздушныхсудов.
Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант

использованияприконструированиироботов.
Основные принципы теории автоматического управления и регулирования.

Обратнаясвязь.
Датчики,принципыирежимыработы,параметры,применение.
Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными

задачами.
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Беспроводноеуправлениероботом.
Программирование роботов в среде конкретного языка программирования,

основныеинструментыикомандыпрограммированияроботов.
Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор).
9класс.
Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные

производственныелинии.
Система«Интернетвещей».Промышленный«Интернетвещей».
Потребительский«Интернетвещей».Элементы«Умногодома».
Конструирование и моделирование с использованием автоматизированных

системсобратнойсвязью.
Составление алгоритмов и программ по управлению роботизированными

системами.
Протоколысвязи.
Перспективыавтоматизацииироботизации:возможностииограничения.
Профессиивобластиробототехники.Научно-практическийпроектпоробототехнике.
162.3.1.4.Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование».
7класс.
Виды и свойства, назначение моделей. Соответствие модели моделируемому

объектуицеляммоделирования.
Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для

бумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета.
Разработкаграфическойдокументации.

Созданиеобъёмныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм.
Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми

цифровымитрёхмернымимоделямиипоследующейраспечаткиихразвёрток.
Программа для редактирования готовых моделей и последующей их

распечатки.Инструментыдляредактированиямоделей.
8 класс.
3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей.
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Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и
многогранник.Цилиндр,призма,пирамида.

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование
тел.Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел.

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъёмноймодели.
Инструментыдлясозданияцифровойобъёмноймодели.
9класс.
Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка.
Понятие«аддитивныетехнологии».
Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры.
Областиприменениятрёхмернойпечати.Сырьёдлятрёхмернойпечати.
Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования

3Dпринтером.Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-принтере.
Подготовкакпечати.Печать3D-модели.
Профессии,связанныес3D-печатью.
162.3.1.5.Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение».5класс.
Графическая информация как средство передачи информации о материальном

мире (вещах). Виды и области применения графической информации (графических
изображений).

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты.
Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз,

техническийрисунок,чертёж,схема,карта,пиктограммаидругое.).
Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и

цифры,условныезнаки).
Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды,

нанесениеразмеров).
Чтениечертежа.
6класс.
Созданиепроектнойдокументации.
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Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов и
приспособлений.

Стандартыоформления.
Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике.
Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом

редакторе.
Инструментыдлясозданияиредактированиятекставграфическомредакторе.
Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе.
7класс.
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их

конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа.
Единая система конструкторской документации (далее – ЕСКД).
Государственныйстандарт(далее–ГОСТ).

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа.
Правилачтениясборочныхчертежей.

Понятиеграфическоймодели.
Применениекомпьютеровдляразработкиграфическойдокументации.Математические,физическиеиинформационныемодели.
Графическиемодели.Видыграфическихмоделей.
Количественнаяикачественнаяоценкамодели.
8класс.
Применение программного обеспечения для создания

проектной документации:моделейобъектовиихчертежей.
Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись.
Геометрическиепримитивы.
Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов.
Сложные3D-моделиисборочныечертежи.
Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели.
Плансоздания3D-модели.
Деревомодели.Формообразованиедетали.Способыредактированияоперации

формообразованияиэскиза.
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9класс.
Система автоматизации проектно-конструкторских работ –

система автоматизированного проектирования (далее – САПР). Чертежи с
использованием САПРдляподготовкипроектаизделия.

Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием
САПР.

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические
документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей.
Условностииупрощенияначертеже.Созданиепрезентации.

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением,
проектированиемсиспользованиемСАПР,ихвостребованностьнарынкетруда.

162.3.2.Вариативныемодули.
162.3.2.1.Модуль«Автоматизированныесистемы».
8–9классы.
162.3.2.1.1. Введение в автоматизированные системы.
Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим

процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленных
предприятияхрегиона.

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка
регулирования,корректирующиеустройства.

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве.
162.3.2.1.2. Элементарная база автоматизированных систем.
Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание

электрическихцепей,соединениепроводников.Основныеэлектрическиеустройства и
системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое
оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка
стендапрограммированиямоделиавтоматизированнойсистемы.

162.3.2.1.3. Управление техническими системами.
Технические средства и системы управления. Программируемое логическое

реле в управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования,
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библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления
технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса
электродвигателя.Управлениеосвещениемвпомещениях.

162.3.2.2.Модуль«Животноводство».
7–8классы.
162.3.2.2.1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных

животных.
Домашниеживотные.Сельскохозяйственныеживотные.
Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование,

уход.
Разведениеживотных.Породыживотных.
Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии.
Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион.
Животныеунасдома.Заботаодомашнихибездомныхживотных.
Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические

проблемы.
162.3.2.2.2. Производство животноводческих продуктов.
Животноводческие предприятия. Оборудование имикроклимат животноводческих и птицеводческих предприятий. Выращиваниеживотных.

Использованиеихранениеживотноводческойпродукции.
Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве.
Цифроваяферма:
автоматическоекормлениеживотных;
автоматическаядойка; уборкапомещенияидругое.
Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в

животноводстве.
162.3.2.2.3. Профессии, связанные с деятельностью животновода.
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных
цифровыхтехнологийвпрофессиональнойдеятельности.
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162.3.2.3.Модуль«Растениеводство».
7–8классы.
162.3.2.3.1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных

культур.
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля

каквеличайшаяценностьчеловечества.Историяземледелия.
Почвы,видыпочв.Плодородиепочв.
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные.

Сельскохозяйственнаятехника.
Культурныерастенияиихклассификация.
Выращиваниерастенийнашкольном/приусадебномучастке.
Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация.
Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и

ихплодов.Сборизаготовкагрибов.Соблюдениеправилбезопасности.
Сохранениеприроднойсреды.
162.3.2.3.2. Сельскохозяйственное производство.
Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность,

природноклиматические условия, слабая прогнозируемость показателей.
Агропромышленные
комплексы.Компьютерноеоснащениесельскохозяйственнойтехники.
Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства:
анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации;
автоматизациятепличногохозяйства;

применениероботов-манипуляторовдляуборкиурожая;
внесениеудобрениянаосноведанныхотазотно-спектральныхдатчиков;
определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков;
использованиебеспилотныхлетательныхаппаратовидругое.
Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.
162.3.2.3.3. Сельскохозяйственные профессии.



889

Программа - 03

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер,
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии.
Особенности профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование
цифровыхтехнологийвпрофессиональнойдеятельности.

162. 4.Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного
общегообразования.

162.4.1.Изучение технологии на уровне основного общего образования
направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметныхрезультатовосвоениясодержанияучебногопредмета.

162.4.2.В результате изучения технологии на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результатывчасти:

1)патриотическоговоспитания:
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки

итехнологии; ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных;
2)гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания:
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности
технологиямичетвёртойпромышленнойреволюции;

осознание важности морально-этических принципов в деятельности,
связаннойсреализациейтехнологий; освоение социальных норм и правил поведения,

роли и формы социальной
жизнивгруппахисообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;

3)эстетическоговоспитания: восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда;
умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных

традицийинародноготворчествавдекоративно-прикладномискусстве; осознание роли
художественной культуры как средства коммуникации и

самовыражениявсовременномобществе;
4)ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности:
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осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий;
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике

достиженийнауки;
5)формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
осознание ценности безопасного образа жизни в современном

технологическоммире,важностиправилбезопаснойработысинструментами; умение
распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту

личностиотэтихугроз; 6)трудовоговоспитания:
уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей);

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском
обществе; готовность к активному участию в решении возникающих практических
трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, способность
инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;
умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий;

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом
личныхиобщественныхинтересов,потребностей;ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной
деятельности;

7)экологическоговоспитания:
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание

необходимостисоблюдениябалансамеждуприродойитехносферой;
осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека.
162.4.3. В результате изучения технологии на уровне основного общего

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные
учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия, универсальные
коммуникативныеучебныедействия.

162.4.4.Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические
действиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и



891

Программа - 03

рукотворныхобъектов; устанавливать существенный признак классификации,
основание для

обобщенияисравнения;
выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи

наблюдениях,относящихсяквнешнемумиру; выявлять причинно-следственные связи
при изучении природных явлений и

процессов,атакжепроцессов,происходящихвтехносфере;
самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядля

этогонеобходимыематериалы,инструментыитехнологии.
162.4.5.У обучающегося будут сформированы следующие базовые

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных
действий:

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; формировать
запросы к информационной системе с целью получения

необходимойинформации;
оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации;
опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов;
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных
инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь
осуществлять арифметическиедействиясприближённымивеличинами;
строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов;

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; уметь оценивать правильность

выполнения учебной задачи, собственные
возможностиеёрешения; прогнозировать поведение технической системы, в том

числе с учётом
синергетическихэффектов.

162.4.6.У обучающегося будутсформированы умения работать с
информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной
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задачи; пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями;
владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; владеть технологией
трансформации данных в информацию, информации в знания.

162.4.7.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решенияучебныхипознавательныхзадач; уметь соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать
своидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией;
проводитьвыборибратьответственностьзарешение.

162.4.8.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля
(рефлексии)какчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;
объяснять причины достижения(недостижения) результатов

преобразовательнойдеятельности; вносить необходимые коррективы в деятельность
по решению задачи или по

осуществлениюпроекта; оценивать соответствие результата цели и условиям и при
необходимости

корректироватьцельипроцессеёдостижения.
162.4.9.Уобучающегосябудутсформированыуменияпринятиясебяидругих

какчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: признавать своё право на
ошибку при решении задач или при реализации
проекта,такоежеправодругогонаподобныеошибки.

162.4.10.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть
коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления
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учебногопроекта;
врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности;
входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; в ходе
общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.

162.4.11.У обучающегося будутсформированы умения совместной
деятельностикакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации
учебногопроекта; понимать необходимость выработки знаково-символических

средств как
необходимогоусловияуспешнойпроектнойдеятельности; интерпретировать

высказывания собеседника – участника совместной
деятельности;

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконы
логики; распознаватьнекорректнуюаргументацию.

162. 5.Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне
основногообщегообразования.

162.5.1.Длявсехмодулейобязательныепредметныерезультаты:организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемойтехнологией;
соблюдать правила безопасного использования ручных и

электрифицированныхинструментовиоборудования; грамотно и осознанно
выполнять технологические операции в соответствии

изучаемойтехнологией.
162.5.2.Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство

итехнологии».
К концу обучения в5классе:
называтьихарактеризоватьтехнологии;
называтьихарактеризоватьпотребностичеловека;
называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные

материалы; сравниватьианализироватьсвойстваматериалов;
классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники;
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объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать
простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях
окружающего предметногомира; характеризовать предметы труда в различных
видах материального
производства;

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод
фокальныхобъектовидругиеметоды;

использоватьметодучебногопроектирования,выполнятьучебныепроекты;
назватьихарактеризоватьпрофессии.
К концу обучения в6классе: называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы;
конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и

практическойдеятельности; разрабатывать несложную технологическую,
конструкторскую документацию

длявыполнениятворческихпроектныхзадач; решать простые изобретательские,
конструкторские и технологические задачи

впроцессеизготовленияизделийизразличныхматериалов;предлагатьвариантыусовершенствованияконструкций;
характеризовать предметы труда в различных видах материального

производства; характеризовать виды современных технологий и определять
перспективы их

развития.
К концу обучения в 7 классе:
приводитьпримерыразвитиятехнологий;
приводитьпримерыэстетичныхпромышленныхизделий;
называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремёслаРоссии;
называтьпроизводстваипроизводственныепроцессы;
называтьсовременныеиперспективныетехнологии;
оценивать области применения технологий, понимать их возможности и

ограничения;
оценивать условия и риски применимости технологий с позиций

экологическихпоследствий; выявлятьэкологическиепроблемы;
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называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы
развития; характеризоватьтехнологиинатранспорте,транспортнуюлогистику.

К концу обучения в 8 классе:
характеризоватьобщиепринципыуправления;
анализироватьвозможностиисферуприменениясовременныхтехнологий;
характеризовать технологии получения, преобразования и использования

энергии; называтьихарактеризоватьбиотехнологии,ихприменение;
характеризовать направления развития и особенности перспективных

технологий; предлагатьпредпринимательскиеидеи,обосновыватьихрешение;
определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте;
овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности,

решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и
эстетическогооформленияизделий; характеризовать мир профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их
востребованностьнарынкетруда. Кконцуобученияв9классе:

перечислять и характеризовать виды современных информационно-
когнитивныхтехнологий; овладеть и н ф о р м а ц и о н н о - к о г н и т и в н ы м и

технологиями преобразования
данныхвинформациюиинформациивзнание; характеризовать культуру

предпринимательства, виды предпринимательской
деятельности; создаватьмоделиэкономическойдеятельности;

разрабатыватьбизнес-проект;
оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности;

характеризоватьзакономерноститехнологическогоразвитияцивилизации;
планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру.

162.5.3.Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии
обработкиматериаловипищевыхпродуктов».

Кконцуобученияв5классе:
самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами

проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность
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в изготовлении продукта на основе анализа информационных
источниковразличныхвидовиреализовыватьеёвпроектнойдеятельности; создавать,
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать
средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебнопознавательныхзадач;
называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и
применение; называтьнародныепромыслыпообработкедревесины;

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов;
выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств,

технологийобработки,инструментовиприспособлений;
называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов;

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание,
сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в
работестолярныеинструментыиприспособления; исследовать, анализировать и
сравнивать свойства древесины разных пород
деревьев; знатьиназыватьпищевуюценностьяиц,круп,овощей;

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие
максимальносохранятьихпищевуюценность;

называтьивыполнятьтехнологиипервичнойобработкиовощей,круп;
называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизяиц,овощей,круп;
называть виды планировки кухни; способы рационального размещения

мебели; называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их,
описыватьосновныеэтапыпроизводства;

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; выбирать
материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных

работ; использоватьручныеинструментыдлявыполненияшвейныхработ;
подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её
эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные
строчки); выполнять последовательность изготовления швейных изделий,
осуществлять
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контролькачества; характеризовать группы профессий, описывать тенденции их
развития,

объяснятьсоциальноезначениегрупппрофессий.
Кконцуобученияв6классе:
характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов;
называтьнародныепромыслыпообработкеметалла;
называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов;
исследовать,анализироватьисравниватьсвойстваметалловиихсплавов;
классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и

технологическоеоборудование; использовать инструменты, приспособления и
технологическое оборудование

приобработкетонколистовогометалла,проволоки;
выполнять технологические операции с использованием ручных

инструментов,приспособлений,технологическогооборудования;
обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом;
знатьиназыватьпищевуюценностьмолокаимолочныхпродуктов; определять
качество молочных продуктов, называть правила хранения

продуктов; называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и
молочных

продуктов; называтьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидовтеста;
называтьнациональныеблюдаизразныхвидовтеста;
называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды;

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и
свойства; выбиратьтекстильныематериалыдляизделийсучётомихсвойств;

самостоятельновыполнятьчертёжвыкроекшвейногоизделия; соблюдать
последовательность технологических операций по раскрою,

пошивуиотделкеизделия; выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии
изготовления

проектныхизделий.
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Кконцуобученияв7классе:
исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; выбирать
инструменты и оборудование, необходимые для изготовления

выбранногоизделияподаннойтехнологии; применять технологии механической
обработки конструкционных

материалов; осуществлять доступными средствами контроль качества
изготавливаемого изделия,находитьиустранятьдопущенныедефекты;
выполнятьхудожественноеоформлениеизделий;
называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их

свойства,возможностьприменениявбытуинапроизводстве; осуществлять
изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую

технологическуюсхему; оценивать пределы применимости данной технологии, в том
числе с

экономическихиэкологическихпозиций; знать и называть пищевую ценность рыбы,
морепродуктов продуктов;

определятькачестворыбы; знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса
птицы, определять

качество; называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизрыбы,
характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мясаптицы;
называтьблюданациональнойкухниизрыбы,мяса;
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их

востребованностьнарынкетруда.
162.5.4.Предметные результаты освоения содержания модуля

«Робототехника».
Кконцуобученияв5классе:
классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению;
знатьосновныезаконыробототехники;
называть и характеризовать назначение деталей робототехнического

конструктора;
характеризовать составные части роботов, датчики в современных
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робототехническихсистемах;
получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью

робототехническогоконструктора;
применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью

робототехническогоконструктора;
владеть навыками индивидуальной и коллективнойдеятельности, направленнойнасозданиеробототехническогопродукта.
Кконцуобученияв6классе:
называтьвидытранспортныхроботов,описыватьихназначение; конструировать
мобильногоробота по схеме; усовершенствовать

конструкцию; программироватьмобильногоробота;
управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; называть
и характеризовать датчики, использованные при проектировании

мобильногоробота; уметьосуществлятьробототехническиепроекты;
презентоватьизделие.
Кконцуобученияв7классе:
называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции;
назватьвидыбытовыхроботов,описыватьихназначениеифункции; использовать
датчики и программировать действие учебного робота в

зависимостиотзадачпроекта; осуществлять робототехнические проекты,
совершенствовать конструкцию,

испытыватьипрезентоватьрезультатпроекта.
Кконцуобученияв8классе: называть основные законы и принципы теории
автоматического управления и

регулирования,методыиспользованиявробототехническихсистемах;
реализовыватьполныйциклсозданияробота;
конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы;
приводить примеры применения роботов из различных областей

материальногомира; характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов;
описывать
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сферыихприменения; характеризовать возможности роботов,
роботехнических систем и

направленияихприменения. Кконцуобученияв9классе:
характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные
линии; анализироватьперспективыразвитияробототехники;
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их

востребованностьнарынкетруда; характеризовать принципы работы системы
интернет вещей; сферы

применениясистемыинтернетвещейвпромышленностиибыту;
реализовыватьполныйциклсозданияробота;
конструировать и моделировать робототехнические системы с

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и
обратнойсвязью;

использовать визуальный язык для программирования простых
робототехническихсистем; составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюроботом;

самостоятельноосуществлятьробототехническиепроекты.
162.5.5.Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Компьютерная

графика.Черчение».
Кконцуобученияв5классе:
называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; называть типы
графических изображений (рисунок, диаграмма, графики,

графы,эскиз,техническийрисунок,чертёж,схема,карта,пиктограммаидругие);
называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,

буквыицифры,условныезнаки); называтьиприменятьчертёжныеинструменты;
читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб,

виды,нанесениеразмеров). Кконцуобученияв6классе: знать и выполнять основные
правила выполнения чертежей с использованием

чертёжныхинструментов; знать и использовать для выполнения чертежей
инструменты графического
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редактора; пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощью
графическиетексты; создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе.
Кконцуобученияв7классе: называтьвидыконструкторскойдокументации;
называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей;
выполнятьиоформлятьсборочныйчертёж;
владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических

рисунковдеталей; владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей,
эскизов и

техническихрисунков;
уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам.
Кконцуобученияв8классе:
использовать программное обеспечение для создания проектной

документации; создаватьразличныевидыдокументов;
владеть способами создания, редактирования и трансформации графических

объектов; выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжных
инструментов

иприспособленийи(или)сиспользованиемпрограммногообеспечения;
создаватьиредактироватьсложные3D-моделиисборочныечертежи.
Кконцуобученияв9классе:
выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжных инструментов

иприспособленийи(или)вСАПР; создавать3D-моделивСАПР;
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием

САПР; характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованностьнарынкетруда.

162.5.6.Предметные результаты освоения содержаниямодуля
«3Dмоделирование,прототипирование,макетирование».

Кконцуобученияв7классе:называтьвиды,свойстваиназначениемоделей;
называтьвидымакетовиихназначение;
создавать макеты различных видов, в том числе с использованием
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программногообеспечения; выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета;
выполнятьсборкудеталеймакета;
разрабатыватьграфическуюдокументацию;
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями

макетирования,ихвостребованностьнарынкетруда.
Кконцуобученияв8классе:
разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей,

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от
результатовиспытания; создавать3D-модели,используяпрограммноеобеспечение;
устанавливатьсоответствиемоделиобъектуицеляммоделирования;
проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели;

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования
(3D-принтер,лазерныйгравёридругие);

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей;
презентоватьизделие.
Кконцуобученияв9классе:
использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для

созданиямоделейсложныхобъектов; изготавливать прототипы с использованием
технологического оборудования

(3D-принтер,лазерныйгравёридругие);
называтьивыполнятьэтапыаддитивногопроизводства;
модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей;
называтьобластиприменения3D-моделирования;
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования,ихвостребованностьнарынкетруда.162.5.7.Предметные результаты освоения содержания модуля
«Автоматизированныесистемы». Кконцуобученияв8–9классах:

называтьпризнакиавтоматизированныхсистем,ихвиды;
называтьпринципыуправлениятехнологическимипроцессами; характеризовать
управляющие и управляемые системы, функции обратной
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связи; осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами;
конструироватьавтоматизированныесистемы;
называть основные электрические устройства и их функции для создания

автоматизированныхсистем; объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем;
выполнять сборку электрических схем с использованием электрических

устройствисистем; определять результат работы электрической схемы при
использовании

различныхэлементов; осуществлять программирование автоматизированных систем
на основе

использованияпрограммированныхлогическихреле; разрабатывать проекты
автоматизированных систем, направленных на

эффективноеуправлениетехнологическимипроцессаминапроизводствеивбыту;
характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными

системами,ихвостребованностьнарегиональномрынкетруда.
162.5.8.Предметные результаты освоения содержания модуля

«Животноводство».
Кконцуобученияв7–8классах:
характеризоватьосновныенаправленияживотноводства;
характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных

животныхсвоегорегиона;
описывать полный технологический цикл получения продукции

животноводствасвоегорегиона; называть виды сельскохозяйственных животных,
характерных для данного региона;
оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличныхусловиях; владеть
навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным

животным;
характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукцииживотноводства;
характеризоватьпутицифровизацииживотноводческогопроизводства;
объяснятьособенностисельскохозяйственногопроизводствасвоегорегиона;
характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их
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востребованностьнарынкетруда.
162.5.9.Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль

«Растениеводство».
Кконцуобученияв7–8классах:
характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства;
описывать полный технологический цикл получения наиболее

распространённойрастениеводческойпродукциисвоегорегиона;
характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона;
называтьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы;
классифицироватькультурныерастенияпоразличнымоснованиям;
называтьполезныедикорастущиерастенияизнатьихсвойства;
назватьопасныедлячеловекадикорастущиерастения;
называтьполезныедлячеловекагрибы; называтьопасныедлячеловекагрибы;
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих

растенийиихплодов; владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для
человека

грибов; характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в
растениеводстве;

получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисовв
технологиирастениеводства; характеризовать мир профессий, связанных с

растениеводством, их востребованностьнарынкетруда.
163.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая

культура».
163.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая

культура» (предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической культуре,
физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуре.

163.2.Пояснительнаязаписка.
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163.2.1.Программа по физической культуре на уровне основного общего
образования составлена на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе
воспитания.

163.2.2.Программа по физической культуре представляет собой методически
оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию
черезконкретноепредметноесодержание.

163.2.3.При создании программы по физической культуре учитывались
потребности современного российского общества в физически крепком и
дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в
разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности
физическойкультурыдлясамоопределения,саморазвитияисамоактуализации.

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре
рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей
жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и
адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических
качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с
федеральными рабочими программами начального общего и
среднегообщегообразования.

163.2.4.Основной целью программы по физической культуре является
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и

организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель
конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном
развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом
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использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа
жизни,регулярныхзанятияхдвигательнойдеятельностьюиспортом.

Развивающая направленность программы по физической культуре
определяется вектором развития физических качеств и функциональных
возможностейорганизма,являющихсяосновойукрепленияихздоровья,повышения
надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением
данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в
организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и
прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своих
физическихспособностейиихцеленаправленногоразвития.

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в
содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания
роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их
культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических
результатов данного направления входит формирование положительных навыков и
умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической
культуры, организации совместной учебной и консультативнойдеятельности.

163.2.5.Центральной идеей конструирования учебного содержания и
планируемыхрезультатовобразованияпофизическойкультуренауровнеосновного
общего образования является воспитание целостной личности обучающихся,
обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы.
Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного
предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми
компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным
(способы самостоятельной деятельности) и
мотивационнопроцессуальным(физическоесовершенствование).

163.2.6.В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета
«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание
программы по физической культуре представляется системой модулей, которые
входятструктурнымикомпонентамивраздел«Физическоесовершенствование».
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163.2.7.Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов
спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной
подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном
содержании ориентируются на всестороннюю физическую
подготовленностьобучающихся,освоениеимитехническихдействийифизических
упражнений,содействующихобогащениюдвигательногоопыта.

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии
должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки»
углублённым освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкая
атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль «Плавание»
вводитсявучебныйпроцессприналичиисоответствующихусловийиматериальной базы
по решению муниципальных органов управления образованием. Модули «Плавание»,
«Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым изучением
материаловдругихинвариантныхмодулей.

163.2.8.Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание
которого разрабатывается образовательной организацией на основе модульных
программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной
содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка
обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО),
активноевовлечениеихвсоревновательнуюдеятельность.

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на
основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта,
современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено
примерноесодержание«Базовойфизическойподготовки».

163.2.9.Содержание программы по физической культуре представлено по годам
обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные
действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и
особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения
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непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и
представленыпомереегораскрытия.

163.2.Пояснительнаязаписка.
163.2.1.Программа по физической культуре на уровне основного общего

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе
воспитания.

163.2.2.Программа по физической культуре представляет собой методически
оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию
черезконкретноепредметноесодержание.

163.2.3.При создании программы по физической культуре учитывались
потребности современного российского общества в физически крепком и
дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в
разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности
физическойкультурыдлясамоопределения,саморазвитияисамоактуализации.

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре
рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей
жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и
адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических
качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с
федеральными рабочими программами начального общего и
среднегообщегообразования.

163.2.4.Основной целью программы по физической культуре является
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и

организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель
конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и
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потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном
развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом

использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа
жизни,регулярныхзанятияхдвигательнойдеятельностьюиспортом.

Развивающая направленность программы по физической культуре
определяется вектором развития физических качеств и функциональных
возможностейорганизма,являющихсяосновойукрепленияихздоровья,повышения
надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением
данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в
организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и
прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своих
физическихспособностейиихцеленаправленногоразвития.

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в
содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания
роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их
культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических
результатов данного направления входит формирование положительных навыков и
умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической
культуры, организации совместной учебной и консультативнойдеятельности.

163.2.5.Центральной идеей конструирования учебного содержания и
планируемыхрезультатовобразованияпофизическойкультуренауровнеосновного
общего образования является воспитание целостной личности обучающихся,
обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы.
Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного
предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми
компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным
(способы самостоятельной деятельности) и
мотивационнопроцессуальным(физическоесовершенствование).

163.2.6.В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета
«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание
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программы по физической культуре представляется системой модулей, которые
входятструктурнымикомпонентамивраздел«Физическоесовершенствование».

163.2.7.Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов
спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной
подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном
содержании ориентируются на всестороннюю физическую
подготовленностьобучающихся,освоениеимитехническихдействийифизических
упражнений,содействующихобогащениюдвигательногоопыта.

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии
должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки»
углублённым освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкая
атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль «Плавание»
вводитсявучебныйпроцессприналичиисоответствующихусловийиматериальной базы
по решению муниципальных органов управления образованием. Модули «Плавание»,
«Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым изучением
материаловдругихинвариантныхмодулей.

163.2.8.Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание
которого разрабатывается образовательной организацией на основе модульных
программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной
содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка
обучающихся к выполнению нормативных требований ГТО, активное
вовлечениеихвсоревновательнуюдеятельность.

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на
основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта,
современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено
примерноесодержание«Базовойфизическойподготовки».

163.2.9.Содержание программы по физической культуре представлено по годам
обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные
действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и
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особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения
непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и
представленыпомереегораскрытия.

163.2.10.Общее число часов, рекомендованных для изучения физической
культуры на уровне основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа
(3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа
в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3
часавнеделю).Намодульныйблок«Базоваяфизическаяподготовка»отводится150
часовизобщегочисла(1часвнеделювкаждомклассе).

163.2.11.В программе по физической культуре учитываются личностные и
метапредметныерезультаты,зафиксированныевФГОСООО.

163.3.Содержаниеобученияв5классе.
163.3.1.Знанияофизическойкультуре.
Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи,

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения
физической культуре, организация спортивной работы в общеобразовательной
организации.

Физическаякультураиздоровыйобразжизни:характеристикаосновныхформ
занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией
отдыхаидосуга.

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции,
характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение
историиОлимпийскихигрдревности.

163.3.2.Способысамостоятельнойдеятельности.
Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной

работоспособностью. Составление индивидуального режима дня, определение
основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и
последовательностиввыполнении.

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка
как показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в
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условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки.
Составление комплексов физических упражнений с коррекционной
направленностьюиправилихсамостоятельногопроведения.

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на
открытых площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор
одеждыиобуви,предупреждениетравматизма.

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в
процессесамостоятельныхзанятийфизическойкультурыиспортом.

Составлениедневникафизическойкультуры.
163.3.3.Физическоесовершенствование.
163.3.3.1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.
Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом

образе жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки и
физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных
занятий, закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на
развитие гибкости и подвижности суставов, развитие координации;
формированиетелосложениясиспользованиемвнешнихотягощений.

163.3.3.2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность.
Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе

жизнисовременногочеловека.
163.3.3.2.1.Модуль«Гимнастика».
Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно»,

кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через
гимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные прыжки на
гимнастическогокозласпоследующимспрыгиванием(девочки).

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с
поворотами кругом и на 90 , лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя
ногами, передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической
лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком, лазанье
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разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение
на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживаязаплечи».

163.3.3.2.2.Модуль«Лёгкаяатлетика».
Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого

старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью
передвижения.Прыжкивдлинусразбегаспособом«согнувноги»,прыжкиввысоту
спрямогоразбега.

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание
малогомячанадальностьстрёхшаговразбега.

163.3.3.2.3.Модуль«Зимниевидыспорта».
Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на

лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъём по
пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке, преодоление
небольшихбугровивпадинприспускеспологогосклона.

163.3.3.2.4.Модуль«Спортивныеигры».
Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении,

ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок
мяча в корзину двумя руками от груди с места, ранее разученные технические
действиясмячом.

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, остановка катящегося мяча способом «наступания», ведение
мяча«попрямой»,«покругу»и«змейкой»,обводкамячомориентиров(конусов).

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и
акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,
техническихдействийспортивныхигр.

163.3.3.2.5.Модуль«Спорт».
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Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с
использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,
культурно-этническихигр.

163.4.Содержаниеобученияв6классе.
163.4.1.Знанияофизическойкультуре.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире,

роль ПьерадеКубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы
современных Олимпийских игр. История организации и проведения
первыхОлимпийскихигрсовременности,первыеолимпийскиечемпионы.

163.4.2.Способысамостоятельнойдеятельности.
Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние

на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая
подготовленностькакрезультатфизическойподготовки.

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы
определения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения
измерительных процедур по оценке физической подготовленности. Правила
техникивыполнениятестовыхзаданийиспособырегистрацииихрезультатов.

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической
подготовкой.

163.4.3.Физическоесовершенствование.
163.4.3.1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.
Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и

солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности
игигиеныместзанятийфизическимиупражнениями.

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с
использованием дополнительных отягощений, упражнения для профилактики
нарушениязрениявовремяучебныхзанятийиработызакомпьютером,упражнения для
физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности
мышцопорно-двигательногоаппаратаврежимеучебнойдеятельности.
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1 6 3 . 4 . 3 . 2 . С п о р т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н а я д е я т е л ь н о с т ь .163.4.3.2.1.Модуль«Гимнастика».
Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных
акробатическихупражнений.

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и
сложнокоординированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных
движений руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными
движениями изранееразученныхтанцев(девочки).

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув
ноги»(мальчики)испособом«ногиврозь»(девочки).

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с
использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных
упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными
движениямирукиног,удержаниемстатическихпоз(девочки).

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги
врозь,перемахвперёдиобратно(мальчики).

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики).
163.4.3.2.2.Модуль«Лёгкаяатлетика».
Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и

гладкий равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые
упражнения.

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом
«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту,
напрыгиваниеиспрыгивание.

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень.
163.4.3.2.3.Модуль«Зимниевидыспорта».
Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление

небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее
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разученные упражнения лыжной подготовки, передвижения по учебной дистанции,
повороты,спуски,торможение.

163.4.3.2.4.Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке
баскетболиста,прыжкивверхтолчкомоднойногойиприземлениемнадругуюногу,
остановкадвумяшагамиипрыжком.

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных
направленияхипоразнойтраектории,напередачуиброскимячавкорзину.

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием
разученныхтехническихприёмов.

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки
команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с
использованием разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и
передачедвумярукамиснизуисверху.

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая
деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов в
остановкеипередачемяча,еговедениииобводке.

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и
акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,
техническихдействийспортивныхигр.

163.4.3.2.5.Модуль«Спорт».
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,
культурно-этническихигр.

163.5.Содержаниеобученияв7классе.
163.5.1.Знанияофизическойкультуре.
Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль

А.Д.Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта.
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Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика
основныхэтаповразвития.Выдающиесясоветскиеироссийскиеолимпийцы.

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание
положительныхкачествличностисовременногочеловека.

163.5.2.Способысамостоятельнойдеятельности.Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения
физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по
физическойкультуре.

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила
технической подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки,
понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники
двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при
разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и способы их
предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой.

Планированиесамостоятельныхзанятийтехническойподготовкойнаучебный год
и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной
технической подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий
физической культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы»,
«функциональнойпробысостандартнойнагрузкой».

163.5.3.Физическоесовершенствование.
163.5.3.1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.
Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением

ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики
нарушенияосанки,дыхательнойизрительнойгимнастикиврежимеучебногодня.

163.5.3.2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность.
163.5.3.2.1.Модуль«Гимнастика».
Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением

упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические
пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки,
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акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках,
кувырках(мальчики).

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе,
прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног,
выполняемыхвсреднемивысокомтемпе(девочки).

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с
добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие
(девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее
разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по
канату в два приёма(мальчики).
163.5.3.2.2.Модуль«Лёгкаяатлетика».
Бегспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и«прыжковыйбег»,

эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости
передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега в длину
способом«согнувноги»иввысотуспособом«перешагивание».

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной
скоростьюмишени.

163.5.3.2.3.Модуль«Зимниевидыспорта».
Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переход

с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение
одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной
дистанции,спускииподъёмыранееосвоеннымиспособами.

163.5.3.2.4.Модуль«Спортивныеигры».
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину

двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с
использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом:
ведение,приёмыипередачи,броскивкорзину.

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника,
передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая
деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.



919

Программа - 03

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
разученныхтехническихприёмов.

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и
акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,
техническихдействийспортивныхигр.

163.5.3.2.5.Модуль«Спорт».
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,
культурно-этническихигр.

163.6.Содержаниеобученияв8классе.
163.6.1.Знанияофизическойкультуре.
Физическая культура в современном обществе: характеристика основных

направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое
развитие.Адаптивнаяфизическаякультура,еёисторияисоциальнаязначимость.

163.6.2.Способысамостоятельнойдеятельности.
Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий

корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка
индивидуальныхплановзанятийкорригирующейгимнастикой.

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной
подготовкой.Способыучётаиндивидуальныхособенностейприсоставлениипланов
самостоятельныхтренировочныхзанятий.

163.6.3.Физическоесовершенствование.
163.6.3.1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.
Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной

физической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования
вегетативной нервной системы, профилактики общего утомления и остротызрения.

163.6.3.2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность.
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163.6.3.2.1.Модуль«Гимнастика».
Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках,
упорах,кувырках,прыжках(юноши).

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных
упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках,
поворотахипередвижениях(девушки).Гимнастическаякомбинациянаперекладине с
включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая
комбинация на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках,
кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных
акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики(девушки).

163.6.3.2.2.Модуль«Лёгкаяатлетика».
Кроссовыйбег,прыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись».
Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО.

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса
ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и
метаниеспортивногоснаряда)дисциплинахлёгкойатлетики.

163.6.3.2.3.Модуль«Зимниевидыспорта».
Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием,
перелазанием, торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого
склона, переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный
ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях
налыжах,приспусках,подъёмах,торможении.

163.6.3.2.4.Модуль«Плавание».
Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды

толчкомотстенкибассейнаприплаваниикролемнаспине.Поворотыприплавании
кролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на
спине.

163.6.3.2.5.Модуль«Спортивныеигры».
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Баскетбол.Поворотытуловищавправуюилевуюсторонысудержаниеммяча 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
разученныхтехническихприёмов.

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в
прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность
поправиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов.

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка
мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и
тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с
использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). Игровая
деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее
разученныхтехническихприёмов(юноши).

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и
акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,
техническихдействийспортивныхигр.

163.6.3.2.6.Модуль«Спорт».
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,
культурно-этническихигр.

163.7.Содержаниеобученияв9классе.
163.7.1.Знанияофизическойкультуре.
Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа
жизни.Профессионально-прикладнаяфизическаякультура.

163.7.2.Способысамостоятельнойдеятельности.
Восстановительныймассажкаксредствооптимизацииработоспособности,его

правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой.
Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных
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резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях
физическимиупражнениямиивовремяактивногоотдыха.

163.7.3.Физическоесовершенствование.
163.7.3.1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.
Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические
мероприятияврежимедвигательнойактивностиобучающихся. 163.7.3.2.Спортивно-
оздоровительнаядеятельность.

163.7.3.2.1.Модуль«Гимнастика».
Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и

кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на
высокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд
прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с
включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая
комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене
с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция
упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики,
акробатикииритмическойгимнастики(девушки).

163.7.3.2.2.Модуль«Лёгкаяатлетика».
Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие

и длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»,
прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая
подготовкавметанииспортивногоснарядасразбеганадальность.

163.7.3.2.3.Модуль«Зимниевидыспорта».
Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной

дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход,
способыпереходасодноголыжногоходанадругой.

163.7.3.2.4.Модуль«Плавание».
Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты

приплаваниибрассом.
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163.7.3.2.5.Модуль«Спортивныеигры».
Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи,

приёмыиброскимячанаместе,впрыжке,послеведения.
Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в

разныезоныплощадкисоперника,приёмыипередачинаместеивдвижении,удары
иблокировка.

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и
передачи,остановкииударыпомячусместаивдвижении.

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и
акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,
техническихдействийспортивныхигр.

163.7.3.2.6.Модуль«Спорт».
Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,
культурно-этническихигр.

163.8.Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка».
163.8.1.Развитиесиловыхспособностей.
Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений,

отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств
(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы
упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах
(брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). Броски
набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад,
в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с
дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через
скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег с
дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты).
Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке
с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики –
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сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью
(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры).

163.8.2.Развитиескоростныхспособностей.
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без

упора).Челночныйбег.Бегпоразметкамсмаксимальнымтемпом.Повторныйбегс
максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с
ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и
собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые
ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся
мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после
отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного
мячавпарахправой(левой)рукойипопеременно.Ведениетеннисногомячаногами
сускорениямипопрямой,покругу,вокругстоек.Прыжкичерезскакалкунаместеи в
движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий,
включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег с
максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной
высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических
стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и
подвижныеигрысоскоростнойнаправленностью.Техническиедействияизбазовых
видовспорта,выполняемыесмаксимальнойскоростьюдвижений.

163.8.3.Развитиевыносливости.
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной
исубмаксимальнойинтенсивности.Кроссовыйбегимарш-бросокналыжах.

163.8.4.Развитиекоординациидвижений.
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами.

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом
головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся).
Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без
предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии.
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Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками,
ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования
мышечныхусилий.Подвижныеиспортивныеигры.

163.8.5.Развитиегибкости.
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных),

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и
расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов
(полушпагат,шпагат,выкрутыгимнастическойпалки).

163.8.6.Упражнениякультурно-этническойнаправленности.Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных
видовспорта.

163.8.7.Специальнаяфизическаяподготовка.
163.8.7.1.Модуль«Гимнастика».

163.8.7.1. 1.Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад,
в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя,
сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной
скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты).
Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для
развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и
пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения
дляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат,складка,мост).

163.8.7.1.2.Развитие координации движений. Прохождение усложнённой
полосы препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по
наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку,
безопорным прыжком, 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.
Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с
продвижением.Прыжкинаточностьотталкиванияиприземления.
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163.8.7.1.3.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание
в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики),
подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре
лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких
брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из
положения лёжа на гимнастическом козле (ноги
зафиксированы)сгибаниетуловищасразличнойамплитудойдвижений(наживотеи на
спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой
(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание
набивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений
избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся
темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической
гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге
«пистолетом»сопоройнарукудлясохраненияравновесия).

163.8.7.1.4.Развитие выносливости. Упражнения с непредельными
отягощениями, выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с
напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение
гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу
«круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в
режименепрерывногоиинтервальногометодов.

163.8.7.2.Модуль«Лёгкаяатлетика».
163.8.7.2. 1.Развитие выносливости. Бег с максимальной

скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по
пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной
скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с
препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с
финальнымускорением(наразныедистанции).Равномерныйбегсдополнит
ельным отягощениемврежиме«доотказа».

163.8.7.2.2.Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые
упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием
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подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные
стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу
ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений,
поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями.
Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с
набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы.
Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки.

163.8.7.2.3.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной
скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с
горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой,
на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через
скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и
многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры,
эстафеты.

163.8.7.2.4.Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексы
упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного
материаламодулей«Гимнастика»и«Спортивныеигры»).

163.8.7.3.Модуль«Зимниевидыспорта».
163.8.7.3. 1.Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с

равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и
субмаксимальной интенсивности, с соревновательнойскоростью.

163.8.7.3.2.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по
отлогомусклонусдополнительнымотягощением.Скоростнойподъёмступающими
скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в
«транспортировке».

163.8.7.3.3.Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на
лыжах,проездчерез«ворота»ипреодолениенебольшихтрамплинов.

163.8.7.4.Модуль«Спортивныеигры».
163.8.7.4. 1.Баскетбол.
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1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных
направленияхсмаксимальнойскоростьюсвнезапнымиостановкамиивыполнением
различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания).
Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой
(темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием
ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения
заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью
с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и
максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение
баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на
обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность
приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при
встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком
споследующимрывкомна3–5м.Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты;
2)развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительным
отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе.
Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой»,
на месте с поворотом на 180 и 360 . Прыжки через скакалку в максимальном темпе на
месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание
и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 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;

3)развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу
непрерывноинтервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной
интенсивности.Игравбаскетболсувеличивающимсяобъёмомвремениигры;

4)развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по
неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и
тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра).
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Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты.
Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча
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
скоростьюинаправлениемпередвижения.

163.8.1.4.2.Футбол.
163.8.1.4.2.1.Развитие скоростных способностей. Старты из различных

положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с
остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками»,
изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба
спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и
«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360 . Прыжки через
скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между
стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением
вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками
и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки
вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и
спортивныеигры,эстафеты.

163.8.1.4.2.2.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с
дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через
препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением,
прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным
отягощением(вперёд,назад,вприседе,спродвижениемвперёд).

163.8.1.4.2.3.Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные
дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный
бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом
отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывноинтервального метода. Передвижение на
лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.

163. 9.Планируемые результаты освоения программы по физической культуре
науровнеосновногообщегообразования.
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163.9.1.В результате изучения физической культуры на уровне основного
общего образования у обучающегося будут сформированы следующие
личностные результаты:
готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных
спортсменов-олимпийцев; готовность отстаивать символы Российской Федерации во
время спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных
Олимпийских игр и олимпийскогодвижения;
готовностьориентироватьсянаморальныеценностиинормымежличностного
взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий
физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях
активногоотдыхаидосуга; готовность оценивать своё поведение и поступки во время
проведения совместных занятий физической культурой, участия в спортивных
мероприятиях и соревнованиях; готовность оказывать первую медицинскую помощь
при травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время
совместных занятий физической культуройиспортом; стремление к физическому
совершенствованию, формированию культуры
движенияителосложения,самовыражениювизбранномвидеспорта; готовность
организовывать и проводить занятия физической культурой и
спортомнаосновенаучныхпредставленийозакономерностяхфизическогоразвития и
физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за
изменениемихпоказателей; осознание здоровья как базовой ценности человека,
признание объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении
посредством занятий физическойкультуройиспортом; осознание необходимости
ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния
вредных привычек на физическое, психическое и социальноездоровьечеловека;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять
профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений,
активному восстановлению организма после значительных умственных и
физическихнагрузок; готовность соблюдать правила безопасности во время занятий
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физической культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические
мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и
оборудования, спортивнойодежды; готовность соблюдать правила и требования к
организации бивуака во время туристских походов, противостоять действиям и
поступкам, приносящим вред окружающейсреде; освоение опыта взаимодействия со
сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий на
уроках физической культуры, игровой и соревновательнойдеятельности;

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий
физической культурой, планировании их содержания и направленности в
зависимостиотиндивидуальныхинтересовипотребностей; формирование
представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и
спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и
практической деятельности, общении со сверстниками,
публичныхвыступленияхидискуссиях.

163.9.2.В результате изучения физической культуры на уровне основного
общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные
познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные
действия,универсальныерегулятивныеучебныедействия.

163.9.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные
познавательныеучебныедействия:

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр
древностиисовременныхОлимпийскихигр,выявлятьихобщностьиразличия;
осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного
олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание
положительных качеств личности, устанавливать возможность
профилактикивредныхпривычек;
характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьих целевое
предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться
требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и
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организациибивуака; устанавливать причинно-следственную связь между
планированием режима
дняиизменениямипоказателейработоспособности; 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, состоянием здоровья и функциональными возможностями
основныхсистеморганизма; устанавливать причинно-следственную связь между
качеством владения техникой физического упражнения и возможностью
возникновения травм и ушибов
вовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом;
устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятий
наоткрытыхплощадкахиправиламипредупреждениятравматизма.

163.9.2.2.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные
коммуникативныеучебныедействия:

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных
источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах
планированиясамостоятельныхзанятийфизическойитехническойподготовкой;
вестинаблюдениязаразвитиемфизическихкачеств,сравниватьихпоказатели с данными
возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых
правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакамутомления;
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и
элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать
последовательность решения задач обучения, оценивать
эффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцом; наблюдать,
анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений
другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом,
выявлятьошибкиипредлагатьспособыихустранения; изучать и коллективно
обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения,
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рассматривать и моделировать появление ошибок,
анализироватьвозможныепричиныихпоявления,выяснятьспособыихустранения.

163.9.2.3.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные
регулятивныеучебныедействия:

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений
с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия
насостояниеорганизма,развитиеегорезервныхвозможностейспомощьюпроцедур
контроляифункциональныхпроб; составлять и выполнять акробатические и
гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-
координированные упражнения на спортивныхснарядах; активно взаимодействовать
в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и
правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций,
признавать своё право и право других на ошибку,правонаеёсовместноеисправление;
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно
взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении,
терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и
приёмыпомощивзависимостиотхарактераипризнаковполученнойтравмы.

163. 9.Планируемые результаты освоения программы по физической культуре
науровнеосновногообщегообразования.

163.9.1.В результате изучения физической культуры на уровне основного
общего образования у обучающегося будут сформированы следующие
личностные результаты:
готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных
спортсменов-олимпийцев; готовность отстаивать символы Российской Федерации во
время спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных
Олимпийских игр и олимпийскогодвижения;
готовностьориентироватьсянаморальныеценностиинормымежличностного
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взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий
физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях
активногоотдыхаидосуга;

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения
совместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и
соревнованиях; готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и
ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий
физической культуройиспортом; стремление к физическому совершенствованию,
формированию культуры
движенияителосложения,самовыражениювизбранномвидеспорта; готовность
организовывать и проводить занятия физической культурой и
спортомнаосновенаучныхпредставленийозакономерностяхфизическогоразвития и
физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за
изменениемихпоказателей; осознание здоровья как базовой ценности человека,
признание объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении
посредством занятий физическойкультуройиспортом; осознание необходимости
ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния
вредных привычек на физическое, психическое и социальноездоровьечеловека;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять
профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений,
активному восстановлению организма после значительных умственных и
физическихнагрузок; готовность соблюдать правила безопасности во время занятий
физической культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические
мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и
оборудования, спортивнойодежды; готовность соблюдать правила и требования к
организации бивуака во время туристских походов, противостоять действиям и
поступкам, приносящим вред окружающейсреде; освоение опыта взаимодействия со
сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий на
уроках физической культуры, игровой и соревновательнойдеятельности; повышение
компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой,
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планировании их содержания и направленности в
зависимостиотиндивидуальныхинтересовипотребностей; формирование
представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и
спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и
практической деятельности, общении со сверстниками,
публичныхвыступленияхидискуссиях.

163.9.2.В результате изучения физической культуры на уровне основного
общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные
познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные
действия,универсальныерегулятивныеучебныедействия.

163.9.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные
познавательныеучебныедействия:

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр
древностиисовременныхОлимпийскихигр,выявлятьихобщностьиразличия;
осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного
олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание
положительных качеств личности, устанавливать возможность
профилактикивредныхпривычек;
характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьих целевое
предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться
требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и
организациибивуака; устанавливать причинно-следственную связь между
планированием режима
дняиизменениямипоказателейработоспособности; 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, состоянием
здоровья и функциональными возможностями основныхсистеморганизма;
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устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой
физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов
вовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом;
устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятий
наоткрытыхплощадкахиправиламипредупреждениятравматизма.

163.9.2.2.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные
коммуникативныеучебныедействия:

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников
об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах

планированиясамостоятельныхзанятийфизическойитехническойподготовкой;
вестинаблюдениязаразвитиемфизическихкачеств,сравниватьихпоказатели с

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе
определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним

признакамутомления; описывать и анализировать технику разучиваемого
упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные
упражнения и планировать последовательность решения задач обучения,

оценивать
эффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцом; наблюдать,
анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений

другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом,
выявлятьошибкиипредлагатьспособыихустранения; изучать и коллективно

обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения,
рассматривать и моделировать появление ошибок,

анализироватьвозможныепричиныихпоявления,выяснятьспособыихустранения.
163.9.2.3.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные

регулятивныеучебныедействия:
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений

с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия
насостояниеорганизма,развитиеегорезервныхвозможностейспомощьюпроцедур
контроляифункциональныхпроб; составлять и выполнять акробатические и
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гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-
координированные упражнения на спортивныхснарядах; активно взаимодействовать
в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и
правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций,
признавать своё право и право других на ошибку,правонаеёсовместноеисправление;
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно
взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении,
терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и
приёмыпомощивзависимостиотхарактераипризнаковполученнойтравмы.

163.9.3.Предметные результаты освоения программы по физической культуре
науровнеосновногообщегообразования.

163.9.3.1.Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится:
выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного
отдыхаидосуга; проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её
показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и
профилактике её нарушения,планироватьихвыполнениеврежимедня; составлять
дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями
физического развития и физической подготовленности, планировать
содержаниеирегулярностьпроведениясамостоятельныхзанятий; осуществлять
профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы
упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; выполнять
комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на
развитиегибкости,координациииформированиетелосложения; выполнять опорный

прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и
способом«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); выполнять
упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики), в
передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с
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поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением(девочки);
передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать
разноимённымспособомвверхиподиагонали; выполнять бег с равномерной скоростью

с высокого старта по учебной
дистанции; демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнувноги»;

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных
районов–имитацияпередвижения); тренироваться в упражнениях общефизической и

специальной физической
подготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей;

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх:
баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях,

приёмипередачамячадвумярукамиотгрудисместаивдвижении); волейбол (приём и
передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в

движении,прямаянижняяподача); футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в
разных направлениях,

приёмипередачамяча,ударпонеподвижномумячуснебольшогоразбега).
163.9.3.2.Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится:
характеризовать Олимпийские игры современности как международное

культурное явление, роль ПьерадеКубертена в их историческом возрождении,
обсуждатьисториювозникновениядевиза,символикииритуаловОлимпийскихигр;
измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их
соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного
развития; контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени
утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий
физическойподготовкой; подготавливать места для самостоятельных занятий
физической культурой и спортом в соответствии с правилами техники безопасности
и гигиеническими требованиями; отбирать упражнения оздоровительной физической
культуры и составлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для
оптимизации
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работоспособностииснятиямышечногоутомленияврежимеучебнойдеятельности;
составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений,
наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися,
выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения;
выполнятьлазаньепоканатувтриприёма(мальчики),составлятьивыполнять
комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и
сложнокоординированныхупражнений(девочки);
выполнятьбеговыеупражнениясмаксимальнымускорением,использоватьих в
самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для
развитияобщейвыносливости; выполнять прыжок в высоту с разбега способом
«перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение другими
обучающимися, сравнивая с заданным
образцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения; выполнять передвижение
на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и анализировать его
выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять
ошибки и предлагать способы устранения (для
бесснежныхрайонов–имитацияпередвижения); тренироваться в упражнениях
общефизической и специальной физической
подготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей; выполнять
правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу иот груди с места, использование разученных технических действий в условиях
игровойдеятельности); волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху
в разные зоны площадки соперника, использование разученных технических
действий в условиях игровойдеятельности); футбол (ведение мяча с разной скоростью
передвижения, с ускорением в разных направлениях, удар по катящемуся мячу с
разбега, использование
разученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности).

163.9.3.3.Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится:
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проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения,
давать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной
России; объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом
на воспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры
изсобственнойжизни; объяснять понятие «техника физических упражнений»,
руководствоваться правилами технической подготовки при самостоятельном
обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания
техники их выполнения; составлять планы самостоятельных занятий физической и
технической подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного
года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и
«ортостатическойпробы»(пообразцу);

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие
акробатическиепирамидывпарахитройках(девушки); составлять и самостоятельно
разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках,
спрыгивании и запрыгивании с поворотами,разведениемрукиног(девушки);
выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключатьеёвакробатическую
комбинациюизранееосвоенныхупражнений(юноши); выполнять беговые

упражнения с преодолением препятствий способами
«наступание»и«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённойместности;
выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и

катящуюсясразнойскоростьюмишень; выполнять переход с передвижения
попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным
ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, наблюдать и
анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным
образцом, выявлять ошибки и
предлагатьспособыустранения(длябесснежныхрайонов–имитацияперехода);
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической
подготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей;

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр:
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баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя
руками снизу и от груди в движении, использование разученных технических
действийвусловияхигровойдеятельности); волейбол (передача мяча за голову на
своей площадке и через сетку, использование разученных технических действий в
условиях игровой деятельности);
футбол(средниеидлинныепередачифутбольногомяча,тактическиедействия при
выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование
разученных технических действий в условиях игровой деятельности).

163.9.3.4.Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится:
проводить анализ основных направлений развития физической культуры в

Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;
анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие»,
раскрыватькритериииприводитьпримеры,устанавливатьсвязьснаследственными
факторамиизанятиямифизическойкультуройиспортом; проводить занятия
оздоровительной гимнастикой по коррекции
индивидуальнойформыосанкииизбыточноймассытела; составлять планы занятия

спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соответствии с
индивидуальными показателями развития основных физическихкачеств;
выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее
освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической
гимнастики(девушки);
выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключениемупражненийв
упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими
обучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и
причиныихпоявления,находитьспособыустранения(юноши); выполнять
прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и
анализировать технические особенности в выполнении другими
обучающимися, выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения; выполнять
тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических
дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к ихтехнике;
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выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом,
переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный
ход, преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом,
перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитация
передвижения); соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении
плавательных

упражнений; выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы;
выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с

дыханием; тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической
подготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей;

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр:
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
разученныхтехническихи тактическихдействий в условияхигровой деятельности);
волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке
с места, тактические действия в защите и нападении, использование
разученныхтехническихитактическихдействийвусловияхигровойдеятельности);
футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней
и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и
защите, использование разученных технических и тактических
действийвусловияхигровойдеятельности).

163.9.3.4.Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится:
отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его

форм в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных
привычекназдоровьечеловека,егосоциальнуюипроизводственнуюдеятельность;

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа
жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования

безопасностиприпередвижениииорганизациибивуака; объяснять понятие
«профессионально-прикладная физическая культура», её целевое предназначение,
связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, понимать
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необходимость занятий профессионально-прикладной
физическойподготовкойобучающихсяобщеобразовательнойорганизации;

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий
физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к

процедураммассажа; измерять индивидуальные функциональные резервы организма
с помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для

планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной
физической подготовкой; определять характер травм и ушибов, встречающихся на

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного
отдыха, применять способыоказанияпервойпомощи; 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

соскокавперёдспособом«прогнувшись»(юноши); составлять и выполнять
композицию упражнений черлидинга с построением

пирамид,элементамистеп-аэробикииакробатики(девушки); составлять и выполнять
комплекс ритмической гимнастики с включением элементов художественной
гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие
(девушки); совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе
самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных
требованийкомплексаГТО; совершенствовать технику передвижения лыжными
ходами в процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению
нормативных требованийкомплексаГТО; соблюдать правила безопасности в бассейне
при выполнении плавательных
упражнений; выполнятьповоротыкувырком,маятником;

выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием;
совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол,
футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой
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деятельности,приорганизациитактическихдействийвнападенииизащите;
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической
подготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей.

163.10.Физическаякультура.Модулиповидамспорта.
163.10.1.Модуль«Самбо».
163.10.1.1.Пояснительнаязапискамодуля«Самбо».
Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне основного общего

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю
физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с
учётом современных тенденций в системе образования и использования
спортивноориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидамспор
та.

Самбо является составной частью национальной культуры России и одним из
универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и система
самозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное значение, так как отводят
важнейшую роль обеспечению подлинной надежной безопасности для здоровья и
жизни обучающихся. Самбо обладает воспитательным эффектом, который базируется
на истории создания и развитии самбо, героизации наших соотечественников,
культуре и традициях нашего народа, его общего духа, сплоченности и стремлении к
победе, что способствует патриотическому и духовномуразвитиюобучающихся.

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья
обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего
организма,укрепляяиповышаяихфункциональныйуровень.

При реализации модуля по самбо владение различными техниками самбо
обеспечивает у обучающихся воспитание физических качеств и содействует развитию
личностных качеств обучающихся, обеспечивает всестороннее физическое развитие,
возможность сохранения здоровья, приобретение эмоционального, психологического
комфорта и залога безопасности жизни. Прикладное значение самбо обеспечивает
приобретение обучающимися навыков самозащитыипрофилактикитравматизма.
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163.10.1.2.Целью изучения модуля по самбо является обучение самбо как
базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации
к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и
безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с
использованиемсредствсамбо.

163.10.1.3.Задачамиизучениямодуляпосамбоявляются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их

двигательнойактивности; укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного
поведениясредствамисамбо; формирование жизненно важных навыков
самостраховки и самозащиты, а
такжеуменияприменятьеговразличныхусловиях; формирование общих
представлений о самбо, его возможностях и значении в процессе укрепления
здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; обучение
основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, безопасному поведению
на занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных
сооружениях,вбытовыхусловияхивкритическихситуациях; формирование культуры
движений, обогащение двигательного опыта
средствамисамбособщеразвивающейикорригирующейнаправленностью; воспитание

общей культуры развития личности обучающегося средствами
самбо,втомчиследлясамореализацииисамоопределения; развитие положительной

мотивации и устойчивого учебно- познавательного
интересакфизическойкультуре; удовлетворение индивидуальных потребностей,

обучающихся в занятиях
физическойкультуройиспортомсредствамисамбо;

популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты в
общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих
повышенный интерес и способности к занятиям самбо в школьные спортивные
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клубы,секции,кучастиювсоревнованиях;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.

163.10.1.4.Местоирольмодуляпосамбо.
Модуль по самбо доступен для освоения всем обучающимся, независимо от

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр
физкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях.

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами
спорта, входящими в изучение физической культуры в общеобразовательной
организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о
физической культуре», «Способы самостоятельной
деятельности»,«Физическоесовершенствование».

Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся
ксдаченормГТОиучастиивспортивныхсоревнованиях.

По итогам прохождения модуля по самбо возможно сформировать у
обучающихся общие представления о самбо, навыки самостраховки и страховки
партнера и умения применять их в различных условиях, комплекс технических
навыков: соревновательных действий, системы движений, технических приемов и
разнообразныеспособыихвыполнения,атакжебезопасноеповедениеназанятияхв
спортивном зале, открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в
критическихситуациях.

163.10.1.5.Модульпосамбоможетбытьреализованвследующихвариантах: при
самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения
обучающимися учебного материала с выбором различных техник самбо, с учётом
возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей
дозировкойиинтенсивностью); в виде целостного последовательного учебного
модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной
организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при
организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной
нагрузкой рекомендуемый объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в виде
дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения
обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая
использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5,6,7,8,9-
хклассах–по34часа).

163.10.1.6.Содержаниемодуляпосамбо.Знанияосамбо.
Историяразвитиясамбонамалойродине,встранеимире.
Рольличностивисториисамбо.Последователиилегендысамбо.
Рольсамбовведениибоевыхдействий.Героизацияподвигов.
Главные организации и федерации (международные, российские),

осуществляющиеуправлениесамбо.
Характеристика направлений и правила самбо (спортивное, боевое, пляжное,

демо).
Социальнаяиличностнаяуспешностьвыдающихсяспортсменов–самбистов.
Основные правила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия,

обслуживающая соревнования по самбо (основные функции). Словарь терминов и
определенийпосамбо.

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных
возможностей основных систем организма. Сведения о физических качествах,
необходимых самбисту и способах их развития. Значение
занятийсамбонаформированиеположительныхкачествличностичеловека.

Дневник спортсмена (самонаблюдение, краткосрочное и долгосрочное
планирования,решениепоставленныхзадач).

Питьевой режим. Роль витаминов и микроэлементов в функционировании
иммуннойсистемы.
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Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы
прикладногосамбоиегозначение.

Антидопинговыеправилаипрограммывсамбо.
Правилаповедениявэкстремальныхжизненныхситуациях.
Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой

деятельности.
Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности при

занятияхсамбо.
Способысамостоятельнойдеятельности.
Самоконтроль во время занятий самбо и при выполнении самостоятельных

заданий. Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма
послефизическойнагрузки.

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (экипировке) для
занятийсамбо.Правильноесбалансированноепитаниесамбиста.

Индивидуальные комплексы упражнений, включающих общеразвивающие,
специальные и имитационные упражнения, упражнения для изучения технических
элементов самбо и их совершенствования. Самостоятельное освоение двигательных
действий.

Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве судьи
илипомощникасудьи.

Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по их
предупреждению. Причины возникновения ошибок при выполнении технических
приёмовсамбо.

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивсамбо.
Физическоесовершенствование.
Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений.

Комплексыупражненийнаразвитиефизическихкачеств,характерныхдлясамбо.
Подвижные игры с элементами самбо: игры, включающие элемент

соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры,
игрысэлементамиприкладногосамбо.
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Специально-подготовительныеупражнениясамбо.
Приёмысамостраховки:
наспинучерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхипредплечьях;
наспинучерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхируках;
на бок перекатом через партнёра, стоящего в упоре на коленях и предплечьях,

набокчерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхируках;
набоккувыркомчерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхипредплечьях;
набокчерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхируках;
набоккувырком,выполняемыепрыжкомчерезрукупартнёравстойке; на бок
кувырком в движении, выполняя кувырок-полёт через партнёра,

лежащегонаковреилистоящегобоком; вперёд на руки при падении на ковер спиной с
вращением вокруг продольной оси,изстойкинаруках;
нарукипрыжком,тожепрыжкомназад,наспинупрыжком.
Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов,

черезголову,черезспину,черезбедро.
Технико – тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты,

перемещения.
Технические действия самбо в положении стоя: выведение из равновесия

толчком, скручиванием, захватом руки и одноименной голени изнутри, методом
задней подножки, методом задней подножки с захватом ноги, методом передней
подножки, боковой подсечки, захватом шеи и руки через голову упором голенью в
живот, методом зацепа голенью изнутри, методом подхвата под две ноги, через
спину,черезбедро.

Техническиедействиясамбовположениилёжа: варианты удержаний и
переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку,

перегибаярукучерезбедро; узелплечаногойотудержаниясбоку;
рычагрукипротивнику,лежащемунагруди(рычагплеча,рычаглоктя);
рычаглоктязахватомрукимеждуног;
ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях

соперников.
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Основы самозащиты. Освобождение от захватов: в области запястья,
предплечья, плеча, за одежду. От обхватов: туловища сзади, спереди, с руками, без
рук.

Тактическаяподготовка.Игры-задания.Учебныесхваткипозаданию.
Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности в

самбо.Участиевсоревновательнойдеятельности.
163.10.1.7.Содержание модуля по самбо направлено на достижение

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения.
163.10.1.7.1.При изучении модуля по самбо на уровне основного общего

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и
современногосостоянияразвитиясамбо; готовность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории
образования средствами самбо,
профессиональныхпредпочтенийвобластифизическойкультурыиспорта, основы
нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам,
решениепроблемвпроцессезанятийсамбо; ценностные ориентиры здорового и
безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной,
соревновательной, досуговой
деятельностиичрезвычайныхситуацияхпризанятиисамбо; осознанное, уважительное
и доброжелательное отношение к сверстникам и
педагогам.

163.10.1.7.2.При изучении модуля по самбо на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные
результаты:

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами
самбо, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в
физкультурно-спортивномнаправлении; умение планировать пути достижения целей
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с учетом наиболее эффективных способов решения задач средствами самбо в
учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить
двигательные действия с планируемыми результатами в самбо, определять и
корректировать способы действий в рамках предложенныхусловий,
умениевладетьосновамисамоконтроля,самооценки,выявлять,анализировать
инаходитьспособыустраненияошибокпривыполнениитехническихитактических
действийсамбо; умение применять на практике прикладные действия самбо
(самостраховка,
самозащита)вэкстремальныхжизненныхусловиях; умение организовывать
совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в
группе, формулировать, аргументировать и отстаивать
своёмнение,соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,этикииэтикета.

163.10.1.7.3.При изучении модуля по самбо на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание значения самбо как средства повышения функциональных
возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, роли
самбо в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, безопасность,
укрепление международных связей, достижений выдающихся отечественных
самбистов,ихвкладвразвитиесамбо; знания о самбо как национальном достоянии
России, зародившемся в СССР, имеющим богатое наследие и традиции, имеющим
важное прикладное значение для человека; умение характеризовать направления
самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо) и основные термины самбо (подсечка,
бросок, подножка, подсад, рычаг,
удержание,узел,болевой,приём,стойка,техника,дистанция,захват); освоение
прикладного направления самбо, демонстрация основных способов
самозащитыисамостраховки; умение осуществлять самоконтроль за физической
нагрузкой в процессе занятий самбо, применять средства восстановления организма
после физической нагрузки;
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знание и выполнение тестовых упражнений по физической и технической
подготовленности.

163.10.2.Модуль«Гандбол».
163.10.2.1.Пояснительнаязапискамодуля«Гандбол».
Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне основного

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю
физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с
учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-
ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.

Гандбол является одним из универсальных средств физического воспитания.
Важнейшими физическими качествами для игры в гандбол является скорость,
ловкость, выносливость, сила, гибкость. Результат игры во многом зависит от
двигательных реакций, быстроты мышления, умения маневрировать и перестраивать
двигательные действия в зависимости от сложившейся ситуации. Игра в гандбол
всегда проходит с высоким эмоциональным настроением, возникающим в результате
большого разнообразия движений, остроты игровых положений, динамики
спортивной борьбы, коллективного характера игровых действий, прямой зависимости
действий игроков и команды, немедленной оценки результатов спортивной борьбы,
что создает положительные условия для
эффективногофизическоговоспитанияобучающихся,дляихобщегоразвития.

Средства гандбола способствуют гармоничному развитию и укреплению
здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего
организма, укрепляя и повышая функциональный уровень всех систем организма
человека. Регулярные занятия гандболом содействуютразвитию личностных качеств
обучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности,
развития морально-волевых качеств, а также способствуют
формированиюкомплексапсихофизиологическихсвойстворганизма.

163.10.2.2.Целью изучения модуля по гандболу является формирование у
обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению



953

Программа - 03

здорового образа жизни через занятия физической культурой и
спортомсиспользованиемсредстввидаспорта«Гандбол».
163.10.2.3.Задачамиизучениямодуляпогандболуявляются:

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их
двигательнойактивности; укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на
занятияхпогандболу; освоение знаний о физической культуре и спорте в целом,
истории развития
гандболавчастности;формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и значении в

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической
подготовкеобучающихся; формирование образовательного базиса, основанного как

на знаниях и умениях в области физической культуры и спорта, так и на
соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем

необходимые предпосылкидляегосамореализации; формирование культуры
движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с

общеразвивающей и корригирующей
направленностью,техническимидействиямииприемамипогандболу; воспитание

положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействияисотрудничества; развитие положительной мотивации и устойчивого
учебно-познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение
индивидуальных потребностей
обучающихсявзанятияхфизическойкультуройиспортом;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.

163.10.2.4.Местоирольмодуляпогандболу.
Модуль по гандболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо от

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр
физкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях.
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Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми
видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в
общеобразовательнойорганизации(легкаяатлетика,гимнастика,спортивныеигры).

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся
ксдаченормГТОиучастиивспортивныхсоревнованиях.

163.10.2.5.Модуль по гандболу может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса

освоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных
элементов и правил игры в гандбол, с учётом возраста и физической
подготовленностиобучающихся; в виде целостного последовательного учебного
модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной
организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при
организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной
нагрузкой рекомендуемый объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в виде
дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта(рекомендуемыйобъёмв5,6,7,8,9классах–по34часа);
163.10.2.6.Содержаниемодуляпогандболу.

Знанияогандболе.
История развития гандбола как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в

регионе. Достижения отечественных гандболистов на мировых первенствах и
Олимпийскихиграх.

Характеристика спортивных дисциплин гандбола (гандбол, пляжный гандбол,
мини-гандбол).
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Основные правила проведения соревнований по гандболу. Судейская коллегия,
обслуживающая соревнования по гандболу (основные функции). Словарь
терминовиопределенийпогандболу.

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения
функциональных возможностей основных систем организма. Сведения о физических
качествах, необходимых гандболисту и способах их развития. Значение
занятийгандболомнаформированиеположительныхкачествличностичеловека.

Основные требования к игровой площадке, её размерам, зонам безопасности,
допустимойтемпературевоздуха.

Основные средства и методы обучения технике передвижения с мячом и безмяча,броскамсопорыивпрыжке,игревратаря.
Режим дня при занятиях гандболом. Правила личной гигиены во время

занятийгандболом.
Правилаповеденияитехникибезопасностипризанятияхгандболом.
Способысамостоятельнойдеятельности.
Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр

специальнойнаправленностисэлементамигандбола.
Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составление

планов и самостоятельное проведение занятий по гандболу. Способы
самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,
подготовительных и специальных упражнений. Самоконтроль и его роль в учебной
исоревновательнойдеятельности.Дневниксамонаблюдения.

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по
гандболувкачествезрителя,болельщика.

Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила
личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий гандболом.
Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием.

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и
способы их устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей команды и
игрыкомандысоперников.
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Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической
подготовке. Оценка уровня технической и тактической подготовленности игроков в
гандбол.

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и
созависимогоповедения.Антидопинговоеповедение.

Физическоесовершенствование.
Комплексы общеразвивающих, специальных упражнений. Комплексы

упражнений на развитие физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых
качеств,ловкости,выносливости,гибкости),характерныхдлягандбола.

Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элементы
соревнованияинеимеющиесюжета,игрысюжетногохарактера,командныеигры.

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества,
необходимыедляовладениятехникойитактикойигрывгандбол.

Ловля мяча: ловля мяча (двумя руками на месте и в прыжке), ловля мяча (справа
и слева, с недолётом), ловля мяча высокого, низкого, катящегося, с отскока
иполуотскокаотплощадки.

Передача мяча: передача мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку, с места, с
разбега,споследующимперемещением.

Передача мяча при движении партнеров в одном направлении. Ведение мяча.
Ведение мяча одноударное и многоударное на месте, с изменением направления и
скорости,ведениемячасвысокиминизкимотскоком.

Бросок мяча. Бросок хлестом сверху и сбоку, с разбега обычными шагами, в
одноопорным положении. Бросок с разбега с горизонтальной, нисходящей,
восходящей, навесной траекториями полета мяча. Бросок с отраженным,
скользящимотскоком,сотскокомсвращениеммяча.

Выбивание мяча. Выбивание мячам при одноударном ведении на месте, при
встречном движении. Выбивание мяча при многоударном ведении в параллельном
движении,привстречномдвижении.
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Блокирование мяча. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в
прыжке. Блокирование игрока. Блокирование игрока без мяча руками, туловищем.
Блокированиеигрокасмячом.

Техника вратаря.Передвижение вворотах.Изучение приёмовпередвижения в
воротах шагами, прыжком. Задержание мяча. Задержание мяча двумя руками (прямо,
сбоку), одной рукой сверху, сбоку, снизу, на месте, в прыжке. Отбивание
мяча.Отбиваниерукамивплощадку,заворота,(супинация),вплощадку(пронация)
Передачи мяча. Обучение передачам на различное расстояние, приёмы полевого
игрока.

Индивидуальные действия. Открытый уход для стягивания защитников, для
увода за собой защитника. Скрытый уход для создания численного преимущества,
применение передачи скрыто. Опека игрока без мяча неплотная, плотная. Опека
игрокабезмячанеплотная,выходиотход,далекоотворот,взонеближнихбросков. Опека
игрока без мяча и с мячом с учётом индивидуальных особенностей
(высокорослый,быстрый,левша).

Групповые действия. Подстраховка партнёра при личной защите, при зонной
защите. Переключение передачей игрока своему партнёру, сменой подопечных.
Действия двух нападающих против одного защитника. Действия трёх нападающих
против двух защитников. Заслон внутренний на линии атаки партнёра, заслон
внешнийдляуходапартнёраидляегоброска.Взаимодействиепривбрасыванииизза
боковой линии, при свободном броске, совершенствование с конкретным
партнёромвконкретнойситуации.

Командные действия. Позиционное нападение 2:4 с крайними игроками у
6метровой линии, у 9-метровой линии. Позиционное нападение 3:3 с крайними
игроками у 6-метровой линии, у 9-метровой линии. Нападение в меньшинстве, в
большинстве, поточное нападение (восьмёрка), стремительное нападение-отрыв,
прорыв. Зонная защита 6:0 без выхода на игрока, с выходом, зонная защита 5:1 без
выхода,свыходом.

Учебные игры в гандбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической
подготовкеигроковвгандбол.Участиевсоревновательнойдеятельности.
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163.10.2.7.Содержание модуля по гандболу направлено на достижение
обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения.

163.10.2.7.1.В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
Россиичереззнанияисторииисовременногосостоянияразвитиягандбола; готовность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному выбору
индивидуальной траектории образования средствами гандбола
профессиональныхпредпочтенийвобластифизическойкультурыиспорта; проявление
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной
компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой,
игровой и соревновательной деятельности по виду спорта
«гандбол»; проявление ценностных ориентиров здорового и безопасного образа

жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, соревновательной,
досуговой деятельности; проявление положительных качеств личности и
управление своими эмоциями

вразличныхситуацияхиусловиях; осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к сверстникам и

педагогам.
163.10.2.7.2.В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие
метапредметныерезультаты:

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами
гандбола, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в
физкультурно-спортивномнаправлении; умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и
досуговой деятельности, оценивать
правильностьвыполнениязадач,собственныевозможностиихрешения;



959

Программа - 03

умениевладетьосновамисамоконтроля,самооценки,выявлять,анализировать и
находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и
способовгандбола; умение организовывать совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать
и отстаивать
своёмнение,соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,этикииэтикета.

163.10.2.7.3.В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание значения гандбола как средства повышения функциональных
возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, роли
гандбола в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, безопасность,
укрепление международных связей, достижений выдающихся отечественных
гандболистов,ихвкладвразвитиегандбола; знания спортивных дисциплин гандбола,
программ соревнований, состава судейской коллегии, функций судей, применение
терминологии и правил проведения соревнований по гандболу в учебной,
соревновательной и досуговой деятельности; умение выполнять комплексы
упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и имитационные
упражнения, упражнения для изучения технических приемовиихсовершенствования;
совершенствование технических приемов и тактических действий по
гандболу,изученныхнауровненачальногообщегообразования; умение составлять и

демонстрировать комплексы упражнений на развитие
физическихкачеств,характерныедлягандбола;

освоениеидемонстрациябазовыхтехническихприемовтехникиигры,знания,
демонстрациябазовыхтактическихдействийигроковвгандболе; использование

основных средств и методов обучения базовым техническим
приемамитактическимдействиямгандбола; соблюдение правил личной гигиены и

ухода за спортивным инвентарем и
оборудованием,подбораспортивнойодеждыиобувидлязанятийпогандболу; умение
осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий гандболом,
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применять средства восстановления организма после физическойнагрузки; знание
контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической
итехническойподготовленностиигроковвгандбол; взаимодействие в коллективе
сверстников при выполнении групповых и командных упражнений тактического
характера, проявление толерантности во
времяучебнойисоревновательнойдеятельности.

163.10.3.Модуль«Дзюдо».
163.10.3.1.Пояснительнаязапискамодуля«Дзюдо».
Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне основного общего

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю
физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с
учётом современных тенденций в системе образования и использования
спортивноориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидамспор
та.

Дзюдо является эффективным средством физического воспитания и
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному
развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и
профессиональномусамоопределению.

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает многообразие
двигательных действий с использованием в учебном процессе всего арсенала
физических упражнений различной направленности. Занятия дзюдо учат
самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и состраданию, ответственности,
достижениюцелейивзаимовыручке,развиваюткоммуникативныенавыкииумение
владеть собой в стрессовых ситуациях, а также достичь высокого внутреннего
духовногоразвития.

163.10.3.2.Целью изучение модуля по дзюдо является формирование у
обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению
здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом



961

Программа - 03

с использованием средств видов спорта входящих в термин
« д з ю д о » ( с п о р т и в н о е ( о л и м п и й с к о е ) , К А Т А , К А Т А - г р у п п а ) .
163.10.3.3.Задачамиизучениямодуляподзюдоявляются: всестороннее гармоничное
развитие обучающихся, увеличение объёма их
двигательнойактивности; укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного
поведенияназанятияхподзюдо; формирование общих представлений о виде спорта
«Дзюдо», его истории развития, возможностях и значении в процессе укрепления
здоровья, физическом развитииифизическойподготовкеобучающихся; формирование
культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями,
имеющими общеразвивающую и корригирующую
направленность,техническимидействиямииприёмамидзюдо;

формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами
дзюдо,втомчиследлясамореализацииисамоопределения; воспитание положительных
качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в
образовательной и соревновательной деятельности; развитие положительной
мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к физической культуре,
удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихсявзанятияхфизическойкультуройиспортомсредствамидзюдо;
популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение
обучающихся,проявляющихповышенныйинтересиспособностикзанятиямдзюдо,
вшкольныеспортивныеклубы,секции,кучастиювсоревнованиях;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.

163.10.3.4.Местоирольмодуляподзюдо.
Модуль по дзюдо доступен для освоения всем обучающимся, независимо от

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр
физкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях.
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Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видами
спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в
общеобразовательнойорганизации(легкаяатлетика,гимнастика,спортивныеигры).

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся
ксдаченормГТОиучастиивспортивныхсоревнованиях.

163.10.3.5.Модульподзюдоможетбытьреализованвследующихвариантах: при
самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения
обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных
элементовдзюдо,сучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся; в
виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные
модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение
различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков
физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на
спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной
деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций,
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объём в 5,6,7,8,9-хклассах–по34часа).

163.10.3.6.Содержаниемодуляподзюдо.
Знанияоборьбедзюдо.
История развития отечественных и зарубежных борцовских клубов. Ведущие

борцырегионаиРоссийскойФедерации.
Названия и роль главных организаций, федераций (международные,

российские),осуществляющихуправлениеиразвитиедзюдо.



963

Программа - 03

Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные
борцыдзюдоистыитренеры.

Достижения отечественной сборной команды страны и российских клубов на
мировыхчемпионатах,первенствахимеждународныхсоревнованиях.

Требования безопасности при организации занятий дзюдо. Характерные
травмыборцовимероприятияпоихпредупреждению.

Словарь(глоссарий)терминовиопределенийподзюдо.
Правила соревнований по дзюдо. Судейская коллегия, обслуживающая

соревнованияподзюдо.Жестысудьи.
Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств

борца.
Понятия и характеристика технических и тактических элементов и приёмов в

дзюдо,ихназваниеитехникавыполнения.
Способысамостоятельнойдеятельности.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по

дзюдовкачествезрителя,болельщика(фаната).
Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.
Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма

послефизическойнагрузки.Правильноесбалансированноепитаниеборца.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для

занятийдзюдо.Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием.
Тестированиеуровняфизическойподготовленностивдзюдо.
Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и

состоянияздоровья.
Физическоесовершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости,

гибкости,силы,выносливости,быстротыискоростныхспособностей).
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки

технических и тактических действий борца: общеподготовительных,
специальноподготовительныхиимитационныхупражнений.
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Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных
упражненийизарсеналадзюдо.Разминкаиеёрольвурокефизическойкультуры.

Технические приёмы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровне
начальногообщегообразования.

Индивидуальные технические действия и передвижения: различные виды
ходьбыибега.

Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты
боком,переворотыразгибомидругиеэлементы.

Специальные упражнения из арсенала дзюдо: борцовский и гимнастический
мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и другие
упражнения.

Базовые технические действия в партере: удержания, болевые, удушающие
приёмы перевороты рычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием,
перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты прогибом, перевороты
разгибанием, перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх,
защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала борьбы
дзюдо.Связкиикомбинациитехническихдействийвпартере.

Базовые технические действия в стойке: броски, согласно российской
квалификационной системы КЮ и ДАН, Федерации дзюдо России, защиты и
контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала КАТА и КАТА-группы.
Связкиикомбинациитехническихдействийвстойке.

Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка,
выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза,
вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов и так далее).

Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами
единоборств.Участиевсоревновательнойдеятельности.

163.10.3.7.Содержание модуля по дзюдо направлено на достижение
обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения.
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163.10.3.7.1.При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через достижения национальной сборной команды страны по дзюдо и
ведущих российских борцов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других
международных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и
развитияборьбыдзюдовсовременномобществе; умение ориентироваться на основные
нормы морали, духовно-нравственной
культурыиценностногоотношениякфизическойкультуре,какнеотъемлемойчасти
общечеловеческойкультурысредствамидзюдо; проявление готовности к
саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному
выбору индивидуальной траектории образования средствами дзюдо,
профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и
общественной деятельности, в том числе через ценности,
традициииидеалыглавныхорганизацийподзюдорегионального,всероссийскогои
мирового уровней, отечественных и зарубежных борцовских клубов, а также
школьныхспортивныхклубов;

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести
диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности,
судейскойпрактикинапринципахдоброжелательностиивзаимопомощи; реализация
ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий
физическойкультурой,игровойисоревновательнойдеятельностиподзюдо; готовность
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соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в
учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и
ответственнойдеятельностисредствамидзюдо.

163.10.3.7.2.При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные
результаты:

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной,
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
своидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; умение самостоятельно
определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактикув различных
ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную,
тренировочную,игровуюисоревновательнуюдеятельностьподзюдо; умение
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной,
игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать
правильностьвыполнениязадач,собственныевозможностиихрешения; умение
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику
поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой
деятельности, судейской практике с учётом гражданскихинравственныхценностей;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со
сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно
взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной,
игровой и соревновательной деятельности, судейской практики,
учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности; владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
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осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; умение
создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических
упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для
тактических,игровыхзадач; способность самостоятельно применять различные
методы и инструменты в информационно-познавательной деятельности, умение
ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и
этических норм, норминформационнойбезопасности.

163.10.3.7.3.При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание роли и значения занятий дзюдо в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуальногоздоровья; знание роли главных организаций по дзюдо
регионального, всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитии
отечественных и зарубежных борцовских клубов, ведущих борцах-дзюдоистах
клубов, региона и Российской
Федерации;знание правил соревнований по виду спорта дзюдо, знания состава судейской
коллегии, обслуживающей соревнования по дзюдо и основных функций судей,
жестов судьи, осуществление судейства учебных поединков и игр с элементами
единоборстввкачествесудьи,помощникасудьи,секретаря; умение проектировать,
организовывать и проводить различные части урока в качестве помощника учителя,
подвижные игры и эстафеты с элементами единоборств, учебные поединки, во время
самостоятельных занятий и досуговой деятельностисосверстниками; умение
характеризовать средства общей и специальной физической подготовки в дзюдо,
основные методы обучения техническим и тактическим приёмам; умение
демонстрировать технику базовых технические действия в стойке и
партере; знания тактических действий и умение их демонстрировать: тактика атаки,
тактика обороны, тактика поединка, выбор тактических способов для ведения
поединка с конкретным соперником (угроза, вызов, захват, сковывание, повторная
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атака,двойнойобман,обратныйвызов); применение изученных технических и
тактических приёмов в учебной,
игровойидосуговойдеятельности; проявление заинтересованности и познавательного
интереса к освоению технико-тактических основ дзюдо, умение отслеживать
правильность двигательных
действийивыявлятьошибкивтехникеитактикепоединковподзюдо;

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы
общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений
дляразвитияфизическихкачествборцов-дзюдоистов; умение отслеживать
правильность двигательных действий и выявлять ошибки
втехникевыполненияприёмовборьбыдзюдо; знание и умение применять правила
безопасности при занятиях борьбой
дзюдоправомерногоповедениявовремясоревнованийподзюдовкачествезрителя,
болельщика; умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять
самоконтроль и применять средства восстановления организма после физической
нагрузки на занятиях борьбой дзюдо, умение применять самоконтроль в учебной и
соревновательнойдеятельности;

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским
спортивныминвентаремиоборудованием;
умениеподбиратьспортивнуюодеждуиобувьдлязанятийдзюдо; умение
организовывать самостоятельные занятия с использованием средств дзюдо,
подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; знание
контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и технической
подготовленности борца-дзюдоиста, умение проводить тестирование уровня
физической и технической подготовленности юного спортсмена, сравнивать
своирезультатысрезультатамидругихобучающихся; владение навыками
взаимодействия в коллективе сверстников при выполнении групповых упражнений
тактического характера, умение проявлять
толерантностьвовремяучебнойисоревновательнойдеятельности.
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163.10.4.Модуль«Тэг-регби».
163.10.4.1.Пояснительнаязапискакмодулю«Тэг-регби».
Модуль «Тэг-регби» (далее – модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на уровне

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической
культуре с учётом современных тенденций в системе образования и использования
спортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобучения.

Тэг-регбиспособствуетформированиюздоровогообразажизниобучающихся,
знакомит их с новым для многих видом спорта регби в адаптированном
бесконтактном и не травмоопасном варианте, дает возможность ребёнку выбрать для
себя путь развития в командном виде спорта. Занятия тэг-регби обеспечивает
постояннуюдвигательнуюактивность.

Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в основе
начального обучения лежит игровая деятельность сэлементами регби (игровые
упражнения, эстафеты, игры), осуществляется общая физическая подготовка
обучающихся свключением элементов тэг-регби, физкультурно-оздоровительная и
воспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает возможным в
минимальные сроки научиться играть в тэг-регби, что позволяет комплексно
воздействовать на широкий спектр физических, личностных качеств и социальных
функцийзанимающихся.

163.10.4.2.Целью изучения модуля по тэг-регби является формирование у
обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению
здорового и безопасного образа жизни через занятия физической
культуройиспортомсиспользованиемсредстврегби.

163.10.4.3.Задачамиизучениямодуляпотэг-регбиявляются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их

двигательнойактивности; укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного
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поведенияназанятияхпотэг-регби; формированиеобщихпредставленийотэг-
регби,оегоистории,возможностях и значении в процессе укрепления здоровья,
физическом развитии и физической подготовкеобучающихся; формирование
образовательного фундамента, культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами тэгрегби;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной
деятельности; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного
интересакфизическойкультуресредствамитэг-регби; популяризация тэг-регби среди

обучающихся и привлечение проявляющих повышенный интерес и
способности к занятиям тэг-регби, в школьные спортивные
клубы,секции,кучастиювспортивныхсоревнованиях;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.
163.10.4.4.Местоирольмодуляпотэг-регби.
Учебный материал по тэг-регби доступен для освоения всеми обучающимся,

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и
расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных
организациях.

В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается практически со
всеми базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая
культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика,
спортивныеигры).

Интеграция модуля по тэг-регби поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся
ксдаченормГТОиучастиивспортивныхсоревнованиях.

163.10.4.5.Модуль по тэг-регби может быть реализован в следующих вариантах:
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по тэг-регби с выбором различных
элементов тэг-регби с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные
модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение
различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков
физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на
спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной
деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование
учебных модулей по видам спорта(рекомендуемыйобъёмв5,6,7,8,9-
хклассах–по34часа).

163.10.4.6.Содержаниемодуляпотэг-регби.
Знанияотэг-регби.
История регби. Техника безопасности на занятиях тэг-регби. Правила игры в

тэг-регби.РазвитиерегбивРоссии.Судейскаятерминологиятэг-регби.
Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том числе

самостоятельных. Форма и экипировка занимающегося тэг-регби. Гигиена и
самоконтрольпризанятияхтэг-регби.

Правила подбора физических упражнений регбиста. Комплексы упражнений
дляразвитияразличныхфизическихкачестврегбиста.

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися.
Знаниеигровыхамплуа

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби:
сознательность,смелость,выдержка,решительность,настойчивость.

Способысамостоятельнойдеятельности.
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Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэг-регби.
Организация и проведение занятий по тэг-регби. Организация и проведение
подвижныхигрсэлементамитэг-регбивовремяактивногоотдыхаиканикул.

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения
техническихошибок.Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийпо тэг-
регби.Тестированиеуровняфизическойподготовленностивтэг-регби.

Физическоесовершенствование.
Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих

двигательныеуменияинавыкивовремязанятийтэг-регби.
Индивидуальныетехническиедействия:
Техникавладениярегбийныммячом:
стойкииперемещения;
держание мяча, бег с мячом, розыгрыш мяча, прием мяча, подбор и

приземлениемяча;финты;
передвижениясмячомпоплощадке;
передачимячавпарах(сбоку,снизу)стоянаместеивдвижении;
передачивколоннахсперемещениями; передачаиловлявысоколетящегомяча;
подборнеподвижногомяча,катящегосямяча.
Тактическиевзаимодействия:
впарах,втройках,кресты,забегания,смещения,линиязащиты;
тактическиедействиясучетомигровыхамплуавкоманде;
быстрые переключения в действиях - от нападения к защите и от защиты к

нападению.
Учебныеигрывтэг-регбипоупрощеннымправилам.
163.10.4.7.Содержание модуля по тэг-регби направлено на достижение

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения.
163.10.4.7.1.При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:
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проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и
взаимодействия в достижении общих целей при совместной деятельности в процессе
занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности потэг-
регбинапринципахдоброжелательностиивзаимопомощи; проявление положительных
качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных)
ситуациях и условиях, умение не создавать
конфликтовинаходитьвыходыизспорныхситуаций; осознание значимости ценностей
регби: единство, солидарность, уважение, дисциплина, трудолюбие и упорство в
достижении поставленных целей на основе
представленийонравственныхнормах,социальнойсправедливостиисвободе;
способность самостоятельного принятия решений и командного игрового
взаимодействия;
способностьприниматьиосваиватьсоциальнуюрольобучающегося,развитие мотивов
учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим
потребностям; оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с
ними
общегоязыкаиобщихинтересов; понимание установки на безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальнымидуховнымценностям; умение максимально проявлять
физические способности (качества) при
выполнениитестовыхупражненийпофизическойкультуре.

163.10.4.7.2.При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные
результаты:

восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни,
профилактикивредныхпривычекиассоциальногоповедения; бережное отношение к
собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности
и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные
возможностиинарушениявсостоянииздоровья; добросовестное выполнение учебных
заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно
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повышающих результативность выполнениязаданийпотэг-регби; определение общей
цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в
учебной, игровой и соревновательной деятельности, по тэг-регби;

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия,
собственную деятельность, определять наиболее эффективные способы достижения
результатавучебнойиигровойдеятельности; способность организации
самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности
инвентаря и оборудования, организации места занятий; поддержание оптимального
уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование
занятий тэг-регби для профилактики психическогоифизическогоутомления.

163.10.4.7.3.При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

знания истории и развития регби, их положительного влияния на укрепление
мираидружбымеждународами; понимание значения занятий тэг-регби как средства
укрепления здоровья, закаливания, воспитания физических качеств человека и
профилактикой вредных привычек; способность организовывать самостоятельные
занятия по формированию
культурыдвижений,подбиратьупражненияразличнойнаправленности; способность

вести наблюдения за динамикой показателей физического
развития,объективнооцениватьих; способность интересно и доступно излагать знания

о физической культуре и
тэг-регби,грамотнопользоватьсяпонятийнымаппаратом; способность осуществлять

судейство соревнований по тэг-регби, владеть
информационнымижестамисудьи.

способность отбирать физические упражнения по их функциональной
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для физической
подготовкирегбиста; умение выполнять физические упражнения для развития
физических качеств, освоения технических действий в тэг-регби, применять их в
игровой и соревновательнойдеятельности; приобретение навыков безопасного
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поведения во время занятий тэг-регби, правил личной гигиены, знание требований к
спортивной одежде и обуви, спортивномуинвентарюрегбиста; способность проводить
самостоятельные занятия по освоению новых
двигательныхдействийиразвитиюосновныхфизическихкачеств,контролироватьи
анализироватьэффективностьэтихзанятий.

знание основ организации самостоятельных занятий тэг-регби со сверстниками,
организации и проведения со сверстниками подвижных игр средствамитэг-регби;

умение максимально проявлять физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений уровня физической подготовленности в тэгрегби.

способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть
информационнымижестамисудьи.

163.10.5.Модуль«Плавание».
163.10.5.1Общаяхарактеристикамодуля«Плавание».
Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровне

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической
культуре с учётом современных тенденций в системе образования и использования
спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным
видамспорта.

Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания.
Занятия плаванием имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное
значение, так как умение плавать является жизненно необходимым навыком каждого
человека и гарантирует сохранение жизни, обеспечивает безопасность и
предотвращаетнесчастныеслучаипринахожденииеговводнойсреде.

Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению
здоровья детей обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего
организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень, а также являются
важным средством закаливания, повышения выносливости и устойчивого состояния
организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям и другим
изменениямвнешнейсреды.
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При реализации модуля владение различными способами плавания
обеспечивает развитие всех физических качеств человека. Прикладное значение
плавания обеспечивает приобретение обучающимися компетенций в оказании
помощинаводе,профилактикенесчастныхслучаевнаводныхобъектах.

Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности, как
целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость,
дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального,
психологическогокомфортаизалогабезопасностижизни.

163.10.5.2.Целью изучения модуля по плаванию является обучение плаванию
как базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации
к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и
безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с
использованиемсредствплавания.

163.10.5.3.Задачамиизучениямодуляпоплаваниюявляются: всестороннее
гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их

двигательнойактивности; укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного
поведениясредствамиплавания; формирование жизненно важного навыка плавания и
умения применять его в
различныхусловиях; формирование общих представлений о плавании, его
возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и
физической подготовкеобучающихся; обучение основам техники всех способов
плавания, безопасному поведению
назанятияхвбассейне,отдыхеуводы,вкритическихситуациях; формирование культуры

движений, обогащение двигательного опыта
средствамиплаваниясобщеразвивающейикорригирующейнаправленностью;

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами
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плавания,втомчисле,длясамореализацииисамоопределения; развитие положительной
мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса физической культуре,
удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихсявзанятияхфизическойкультуройиспортомсредствамиплавания;
популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям
плаваниемвшкольныеспортивныеклубы,секции,кучастиювсоревнованиях;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.

163.10.5.4.Местоирольмодуляпоплаванию.
Модуль по плаванию доступен для освоения всем обучающимся, независимо

от уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр
физкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях.

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и
спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной
деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке
обучающихсяксдаченормГТОиучастиивспортивныхмероприятиях.

По итогам прохождения модуля по плаванию возможно сформировать у
обучающихся общие представления о плавании, навыки плавания и умения
применять их в различных условиях, обучить основам техники различных способов
плавания,атакжебезопасномуповедениюназанятияхвбассейне,наотдыхеуводы
ивкритическихситуациях.

163.10.5.5.Модуль по плаванию может быть реализован в следующих
вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по плаванию с выбором различных
элементов плавания, с учётом возраста и физической подготовленности
обучающихся(ссоответствующейдозировкойиинтенсивностью); в виде целостного
последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана,
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формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по
выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в
виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения
обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая
использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5,6,7,8,9-
хклассах–по34часа).

163.10.5.6.Содержаниемодуляпоплаванию.
Знанияоплавании.
История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской Федерации,

в регионе. Достижения отечественных пловцов на мировых первенствах и
Олимпийскихиграх.

Главные организации и федерации (международные, российские),
осуществляющиеуправлениеплаванием.

Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное плавание).
Характеристикастилейплавания.

Водноеполо.Прыжкивводу.
Основные правила проведения соревнований по плаванию. Дистанции и

программа соревнований по плаванию. Судейская коллегия, обслуживающая
соревнования по плаванию (основные функции). Словарь терминов и определений
поплаванию.

Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, повышения
функциональных возможностей основных систем организма. Сведения о физических
качествах, необходимых пловцу и способах их развития. Значение
занятийплаваниемнаформированиеположительныхкачествличностичеловека.
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Основные требования к плавательному бассейну, его размерам, дорожкам,
допустимойтемпературеводы.

Основные средства и методы обучения технике способов плавания. Основы
прикладногоплаванияиегозначение.Игрыиразвлечениянаводе.

Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием в
плавательном бассейне и на открытых водоемах в различное время года. Способы
спасенияпострадавшегонаводе.Основныеиподручныесредстваспасениянаводе.

Способысамостоятельнойдеятельности.
Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне и
открытых водоемах. Первые внешние признаки утомления.
Средства восстановленияорганизмапослефизическойнагрузки.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательной

экипировке)длязанятийплаванием.Правильноесбалансированноепитаниепловца.
Индивидуальные комплексы упражнений, включающих общеразвивающие,

специальные и имитационные упражнения на суше, в воде, упражнения для изучения
техники спортивных способов плавания и их совершенствования.
Самостоятельноеосвоениедвигательныхдействий.

Судейство простейших спортивных соревнований по плаванию в качестве
судьиилипомощникасудьи.

Характерные травмы во время занятий плаванием и мероприятия по их
предупреждению. Причины возникновения ошибок при выполнении технических
приёмовиспособовплавания.

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивплавании.
Физическоесовершенствование.
Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений на

суше. Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных для
плавания.

Подвижные игры с элементами плавания: игры, включающие элемент
соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры,
игрысэлементамиприкладногоплавания.Развлечениянаводе.
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Специальные и имитационные упражнения в воде. Упражнения для изучения
техники спортивных способов плавания и их совершенствования (брасс, кроль на
груди,крольнаспине,баттерфляй(дельфин).

Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде):
упражнения для совершенствования старта из воды, изучение стартового прыжка с
тумбочки, упражнения для совершенствования открытого плоского поворота в кроле
на груди, на спине, поворота «маятником» в брассе, изучение поворота
кувыркомвперед(сальто)вкроленагрудиинаспине.

Прикладные способы плавания: плавание на боку, брасс на спине, ныряние.
Плавание в экстремальных ситуациях (длительное пребывание в воде, способы
отдыха в воде, при судорогах во время плавания, плавание в водорослях, при сильной
волне, при сильном течении и водоворотах при провале под лед, в одежде).
Транспортировка пострадавшего на воде. Приемы освобождения от захватов
тонущего.Применениеспасательныхсредств.

Тестовыеупражненияпофизическойподготовленностивплавании.Участиев
соревновательнойдеятельности.

163.10.5.7.Содержание модуля по плаванию направлен на достижение
обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения.

163.10.5.7.1.При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и
современногосостоянияразвитияплавания; готовность обучающихся к саморазвитию
и самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории
образования средствами плавания
профессиональныхпредпочтенийвобластифизическойкультурыиспорта, основы
нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам,
решениепроблемвпроцессезанятийплаванием; ценностные ориентиры здорового и
безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной,



981

Программа - 03

соревновательной, досуговой
деятельностиичрезвычайныхситуацияхпризанятииплаванием; осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и
педагогам.

163.10.5.7.2.При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные
результаты:

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами
плавания, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в
физкультурно-спортивномнаправлении; умение планировать пути достижения целей
с учетом наиболее эффективных
способоврешениязадачсредствамиплаваниявучебной,игровой,соревновательной и
досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми
результатами в плавании, определять и корректировать способы действий в рамках
предложенныхусловий,
умениевладетьосновамисамоконтроля,самооценки,выявлять,анализировать и
находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и
способовплавания; умение организовывать совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать
и отстаивать
своёмнение,соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,этикииэтикета.

163.10.5.7.3.При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание значения плавания как средства повышения функциональных
возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, роли
плавания в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, безопасность,
укрепление международных связей, достижений выдающихся отечественных
пловцов,ихвкладвразвитиеплавания; умение характеризовать виды плавания
(спортивное плавание, синхронное плавание, водное поло, прыжки в воду) и стили
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плавания (брасс, кроль на груди и крольнаспине,баттерфляй(дельфин); знание
дистанций и программ соревнований, состава судейской коллегии, функций судей,
применение терминологии и правил проведения соревнований по
плаваниювучебной,соревновательнойидосуговойдеятельности; использование
основных средств и методов обучения технике способов плавания, знание
прикладного значения плавания и применение основных способов спасения
пострадавшего на воде, основных и подручных средств спасения на воде,
способовплаваниявэкстремальныхситуациях;
владениеправиламиповеденияитребованиямибезопасностиприорганизации занятий
плаванием в плавательном бассейне, на открытых водоемах в различное
времягода,правиламикупаниявнеоборудованныхместах;

умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие,
специальные и имитационные упражнения на суше и в воде, упражнения для
изучениятехникиспортивныхспособовплаванияиихсовершенствования; умение
составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие физических
качеств, характерные для плавания, демонстрировать технику проплывания отрезков
на дистанции различными стилями плавания, выполнять различныестартыиповороты;
освоение прикладных способов плавания, демонстрацию основных способов
транспортировкипострадавшегонаводе,применениеспасательныхсредств; умение
осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий плаванием,
применять средства восстановления организма после физическойнагрузки;
выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в плавании,
проплывание дистанции 50 метров вольным стилем без остановки,
дистанции25метровразличнымистилямиплаваниявполнойкоординации,участие
всоревнованияхпоплаванию.

163.10.6.Модуль«Хоккей».
163.10.6.1.Пояснительнаязапискамодуля«Хоккей».
Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне основного

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю
физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с
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учётом современных тенденций в системе образования и использования
спортивноориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидамспор
та.

Хоккей является эффективным средством физического воспитания и
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному
развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и
профессиональномусамоопределению.

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в хоккее
обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты,
ловкости,выносливости,силыигибкости)иформированиедвигательныхнавыков.

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма,
нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность,
самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами
(смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и
целеустремленность,способностьуправлятьсвоимиэмоциями).

163.10.6.2.Целью изучения модуля по хоккею является формирование у
обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального
самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного
здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической

культуройиспортомсиспользованиемсредствхоккея.
163.10.6.3.Задачамиизучениямодуляпохоккеюявляются: всестороннее гармоничное

развитие обучающихся, увеличение объёма их
двигательнойактивности; укрепление физического, психологического и социального

здоровья обучающихся,развитие основных физическихкачеств и
повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение

культуры безопасного поведенияназанятияхпохоккею; освоение знаний о
физической культуре и спорте в целом, истории развития

хоккеявчастности; формирование общих представлений о хоккее, о его
возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и
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физической подготовке обучающихся; формирование образовательного
фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области физической культуры

и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности
обучающегося, создающем необходимые предпосылкидляегосамореализации;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей

направленностью,техническимидействиямииприемамивидаспорта«хоккей»;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия
и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; развитие
положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся
в занятиях физической культурой и спортом средствами вида спорта
«Хоккей»; популяризация вида спорта «Хоккей», привлечение обучающихся,
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, в школьные
спортивныеклубы,секции,кучастиювспортивныхсоревнованиях;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.

163.10.6.4.Местоирольмодуляпохоккею.
Модуль по хоккею доступен для освоения всем обучающимся, независимо от

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр
физкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях.

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике,
спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также в
освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных
спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и подготовке
юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и участии в
спортивныхсоревнованиях.

163.10.6.5.Модульпохоккеюможетбытьреализованвследующихвариантах: при
самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения
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обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различных
элементовхоккея,сучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся; в
виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные
модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение
различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков
физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на
спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной
деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций,
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объём в 5,6,7,8,9-хклассах–по34часа).

163.10.6.6.Содержаниемодуляпохоккею.
Знанияохоккее.
История развития отечественных и зарубежных хоккейных клубов. Ведущие

игроки хоккейных клубов региона и Российской Федерации. Названия и роль главных
хоккейных организаций, осуществляющих развитие вида спорта «хоккей»
(федераций).

Требования к безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные
травмыхоккеистовимероприятияпоихпредупреждению.

Хоккейный словарь терминов и определений. Правила соревнований вида
спорта«хоккей».

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по хоккею. Жесты судьи.
Амплуаполевыхигроковприигревхоккей.

Правилаподборафизическихупражненийдлявоспитанияфизическихкачеств
хоккеиста.

Понятия и характеристика технических и тактических элементов хоккея, их
названиеиметодикавыполнения.
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Способысамостоятельнойдеятельности.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по

хоккеювкачествезрителя,болельщика(фаната).
Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Первые

внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после
физическойнагрузки.

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для
занятийхоккеем.Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием.

Правильноесбалансированноепитаниехоккеиста.
Тестированиеуровняфизическойподготовленностивхоккее.
Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и

состоянияздоровья.
Физическоесовершенствование.
Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости,

гибкости,силы,выносливости,быстроты).
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки для

реализациитехническихитактическихдействийхоккеиста.
Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных

хоккейныхупражнений.Разминкаиеёрольвурокефизическойкультуры.
Техникапередвижениянаконьках:
бег скользящими, короткими и скрестными шагами, бег с изменением

направления движения, спиной вперед переступанием ногами, спиной вперед не
отрываяконьковотольда,спинойвпередскрестнымишагами;
поворотывлевоивправоскрестнымишагами;

старт с места лицом вперед, из различных положений с последующими
ускорениямивзаданныенаправления;

торможениесповоротомтуловищана90градусовнаоднойидвухногах;
прыжкитолчкомоднойидвумяногами,поворотывдвижениина180градусов

и360градусов; выпады, глубокие приседания на одной и двух ногах, падения на
колени в
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движенииспоследующимбыстрымвставаниемиускорениями; падение на грудь, на бок
с последующим быстрым вставанием и бегом в

заданномнаправлении; комплекс приемов техники движения на коньках по
реализации стартовой и

дистанционнойскорости; комплекс приемов техники по передвижению хоккеистов
на коньках,

направленныйнасовершенствованиескоростногоманеврирования.
Техникавладенияклюшкойишайбой:ведениешайбы,обводка,удары,бросок

шайбы, остановка шайбы, прием шайбы с одновременной ее подработкой и
последующими действиями, отбор шайбы способом остановки, прижимания
соперникакбортуиовладенияшайбой.

Техникаигрывратаря: торможениенапараллельныхконьках;
передвижения короткими шагами, повороты в движении на 180 градусов, 360

градусоввосновнойстойкевратаря,бегспинойвперед,лицомвперед;
ловляшайбыловушкойвшпагате,наблин;
отбивание шайбы блином с одновременным движением в сторону (вправо,

влево)напараллельныхконьках,щиткамиспадениемнабок(вправо,влево).
Тактическаяподготовка:
скоростное маневрирование и выбор позиции, дистанционная опека,

контактнаяопека;
отборшайбыперехватом,клюшкой,сприменениемсиловыхединоборств; ловля шайбы
на себя с падением на одно и два колена, а также с падением на бок.

Групповыетактическиедействия.
Командныеатакующиетактическиедействия.
Тактикаигрывратаря.Выборпозициивворотах.
Учебныеигрывхоккей.Участиевсоревновательнойдеятельности.
163.10.6.7.Содержание модуля по хоккею направлено на достижение

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения.



988

Программа - 03

163.10.6.7.1.При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и
современного состояния развития хоккея, включая региональный, всероссийский и
международныйуровни; формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории
образования средствами хоккея профессиональных предпочтений в области
физической культурыиспорта;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного общения в
команде,сосверстникамиипедагогами; владение умением вести дискуссию,

обсуждать содержание и результаты
совместнойдеятельности,находитькомпромиссыприпринятииобщихрешений;
формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе
занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельностипохоккею;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной,
соревновательной,досуговойдеятельностиичрезвычайныхситуациях.

163.10.6.7.2.При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные
результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами хоккея,
ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и

интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном
направлении; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности,

оценивать собственныевозможностииправильностьвыполнениязадач; умение
соотносить собственные действия с планируемыми результатами, осуществлять
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контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной,
игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствиисизменяющейсяситуацией; владение основами самоконтроля,

самооценки, принятия решений и
осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; умение
создавать графические пиктограммыфизических упражнений, схемы для тактических
и игровых задач и преобразовывать их в выполнение двигательных действий; умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее
решениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучётаинтересов,
формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение; формирование
компетентности в области использования ИКТ, соблюдение
норминформационнойизбирательности,этикииэтикета.

163.10.6.7.3.При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание роли и значения занятий хоккеем в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуальногоздоровья; знание роли хоккейных организаций регионального,
всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитии отечественных и
зарубежных хоккейных клубов, игроках ведущих хоккейных клубов региона и
Российской
Федерации,принесшихславуроссийскомухоккею; знания правил соревнований по
виду спорта «Хоккей», состава судейской коллегии, обслуживающей соревнования
по хоккею и основных функций судей, жестов судьи, применения и соблюдения
правил игры в хоккей в процессе учебной и соревновательной деятельности, правил
соревнований и судейской терминологии вигре; умение классифицировать:
физические упражнения и применять правила подбора физических упражнений для
развития различных физических качеств, общеподготовительные и специально-
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подготовительные упражнения, формирующие двигательные умения и навыки для
реализации технических и
тактическихдействийхоккеиста,определятьихэффективность; умение описания и
демонстрации правильной техники выполнения
общеподготовительныхиспециально-подготовительныхупражненийвхоккее; знание
определений тактической и технической подготовки хоккеиста, описание
тактических и технических элементов игры в хоккей, характеристика и владение
методикой технических и тактических элементов хоккея, их применение в
учебных,игровыхзаданиях; применение техники владения клюшкой и шайбой
(ведение, обводка, финты,
бросок,удары,остановка,отбор)вигровыхситуациях; выполнение комплекса
технических приемов по передвижению хоккеистов на коньках, направленный на
совершенствование скоростного маневрирования,
перехватовшайбыразличнымспособомвигре; применение групповых тактических
действий (переключение, взаимодействие защитников с вратарем, оборонительные
системы) в игровой и соревновательной деятельности;

умение характеризовать амплуа полевых игроков при игре в хоккей, определять
амплуа игроков и выбирать позицию игроков в зависимости от игровой ситуации;

умение демонстрировать атакующие действия с шайбой и без шайбы,
командные атакующие действия и способы атаки и контратаки в хоккее,
тактическиекомбинацииприразличныхигровыхситуациях; умение отслеживать
правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике владения
клюшкой и шайбой (ведение, обводка, финты, бросок, удары, остановка, отбор) и
ошибки в технике передвижения на коньках различным способом; знание и
соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время
соревнованийпохоккеювкачествезрителя,болельщика; знание характеристики
внешних признаков утомления, осуществление самоконтроля и применение средств
восстановления организма после физической нагрузки на занятиях хоккеем,
способность применять самоконтроль в учебной и соревновательнойдеятельности;
соблюдение правил личной гигиены и ухода за хоккейным спортивным инвентарем
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и оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий хоккеем;
способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств
хоккея, подбирать упражнения различной направленности, режимы физической
нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической
подготовленности; знание контрольных упражнений для определения уровня
физической подготовленности хоккеиста, умение проводить тестирование уровня
физической подготовленности юного хоккеиста, сравнивать свои результаты с
результатами другихобучающихся; взаимодействие в коллективе сверстников при
выполнении групповых упражнений тактического характера, проявление
толерантности во время учебной и соревновательнойдеятельности.

163.10.7.Модуль«Футбол».
163.10.7.1.Пояснительнаязапискамодуля«Футбол».
Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному
физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования и
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по
различнымвидамспорта.

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным
средством физического воспитания, содействует всестороннему физическому,
интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья,
привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и
спортом,ихличностномуипрофессиональномусамоопределению.

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки,
проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры
формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с другом.
Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надо уметь выстраивать
отношения с другими игроками. Психологический климат в команде играет
определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает
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возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и
желание находить общий язык с партнером, а также решать конфликтныеситуации.

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся
всестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности,
совершенствуютфункциональнуюдеятельностьорганизма,обеспечиваяправильное
физическоеразвитие.

Модуль по футболу рассматривается как средство физической подготовки,
освоения технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для
девочек, повышает умственную работоспособность, снижает заболеваемость и
утомлениеуобучающихся,возникающеевходеучебныхзанятий.

163.10.7.2.Целями изучения модуля по футболу» являются: формирование у
обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению
здорового образа жизни через занятия физической культурой и
спортомсиспользованиемсредстввидаспорта«Футбол».
163.10.7.3.Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются:

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их
двигательнойактивности; формирование общих представлений о футболе, его
возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и
физической подготовке обучающихся; развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма обучающихся, укрепление их
физического, нравственного, психологического и социального здоровья, обеспечение
культуры безопасного поведениясредствамифутбола; ознакомление и обучение
физическим упражнениям общеразвивающей и корригирующей направленности
посредством освоения технических действий в футболе; ознакомление и освоение
знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и современных
представлениях о футболе, его возможностях и значениях
впроцессеразвитияиукрепленияздоровья,физическомразвитииобучающихся;
обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в футболе в
образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной
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деятельностииприорганизациисамостоятельныхзанятийпофутболу; воспитание
социально значимых качеств личности, норм коллективного
взаимодействияисотрудничествавигровойдеятельностисредствамифутбола;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях
физическойкультуройиспортомсредствамифутбола; популяризация футбола среди
подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный
интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортивные клубы,
футбольные секции и к участию в соревнованиях;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.

163.10.7.4.Местоирольмодуляпофутболу.
Модуль по футболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо от

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр
физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.
Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в результате
обучения и формирования новых двигательных действий средствами футбола, их
использования в прикладных целях для увеличения объема двигательной
активностииоздоровлениявповседневнойжизни.

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и
спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной
деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных
клубов,подготовкеобучающихсяквыполнениюнормГТОиучастиювспортивных
мероприятиях.

163.10.7.5.Модуль по футболу может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса

освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных
элементов футбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из
перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,
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учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение
различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков
физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на
спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной
деятельности, деятельности
школьныхспортивныхклубов(рекомендуемыйобъёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34 часа).

163.10.7.6.Содержаниемодуляпофутболу.
Знанияофутболе.
Сведения о ведущих отечественных и зарубежных футбольных клубах, их

традициях.
Выдающиеся отечественные и зарубежные игроки, тренеры, внесшие общий

вкладвразвитиеистановлениесовременногофутбола.
Правила игры в футбол. Размеры футбольного поля, инвентарь и оборудование

для занятий футболом. Судейство соревнований по футболу, роль и
обязанностисудейскойбригады.

Соревнованияпофутболу,фестивалиифутбольныепроекты,проводимыедля
общеобразовательных организаций и обучающихся («Кожаный мяч», «Минифутбол
– в школу», «Футбол в школе» и другие физкультурно-спортивные мероприятия).

Правила ухода за инвентарем, спортивным оборудованием, футбольным полем.
Правила безопасного поведения на занятиях футболом и стадионе во время

просмотраигрывкачествезрителя,болельщика.
Характерные травмы футболистов, методы и меры предупреждения

травматизмавовремязанятий.
Основыправильногопитанияисуточногопищевогорационафутболистов.

Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, развитие физических
качествифизическойподготовленностиорганизма.

Основы организации здорового образа жизни средствами футбола, методы
профилактикивредныхпривычекиасоциальногоповедения.
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Влияние занятий футболом на формирование положительных качеств
личностичеловека.

Стратегии,системы,тактикаистилиигрыфутбол.
Способысамостоятельнойдеятельности.
Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Первые

признакиутомления.Средствавосстановленияпослефизическойнагрузки.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для

занятийфутболом.Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием.
Подбор и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих

упражнений.Закаливающиепроцедуры.
Подбор физических упражнений и комплексов для развития физических

качеств футболиста. Методические принципы построения частей урока (занятия) по
футболу.

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время
занятийфутболом.

Подвижные игры и эстафеты с элементами футбола. Контроль за физической
нагрузкой,физическимразвитияисостояниемздоровья.

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе.
Физическоесовершенствование.
Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений с

футбольныммячом.
Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств,

упражненияначастотудвиженийногиспециально-беговыеупражнения.
Подвижные игры и эстафеты специальной направленности с элементами и

техническимиприемамифутбола.
Индивидуальныетехническиедействиясмячом:
ведение мяча ногой – различными способами с изменением скорости инаправления движения, с различным сочетанием техники владения мячом

(разворотысмячом,обманныедвижения(«финты»),ударыпомячуногой); остановка
мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней
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частьюподъема,спереводомвстороны; удары по мячу ногой – внутренней стороной
стопы, внутренней частью

подъема,среднейчастьюподъема,внешнейчастьюподъема;
ударпомячуголовой–серединойлба;

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом,
«уход»всторону,«уход»спереносомногичерезмяч,«удар»помячуногой;

отбормяча–выбиванием,перехватом; Вбрасываниемяча.
Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах, тактические

действия (в процессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра в
футболпоупрощеннымправилам.

Учебныеигрывфутбол.Участиевфестиваляхисоревнованияхпофутболу.
Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности

обучающихсявфутболе.
163.10.7.7.Содержание модуля по футболу направлено на достижение

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения.
163.10.7.7.1.При изучении модуля по футболу на уровне основного общего

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и
современногосостоянияразвитияфутбола; проявление готовности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному выбору
индивидуальной траектории образования средствами футбола профессиональных
предпочтений в области физической культурыиспорта;
формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношенияв
команде,сосверстникамиипедагогами; формирование нравственного поведения,

осознанного и ответственного
отношенияксобственнымпоступкам,положительныхкачествличности;
моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий

физическойкультурой,игровойисоревновательнойдеятельностипофутболу; владение
умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты
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совместнойдеятельности,находитькомпромиссыприпринятииобщихрешений;
формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни; освоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в

учебной,соревновательной,досуговойдеятельностиичрезвычайныхситуациях.
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и
ответственнойдеятельностисредствамифутбола.

163.10.7.7.2.При изучении модуля по футболу на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные
результаты:

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач
в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать
правильностьвыполнениязадачисобственныевозможностиихрешения; умение
сопоставлять свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и
соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейсяситуацией;
умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучениясредствамифутбола,
определять и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы
своейпознавательнойдеятельностивфизкультурно-спортивномнаправлении; владение
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; умение

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителемисверстниками,работатьиндивидуальноивгруппе; находить общее решение

и разрешать конфликтные ситуации на основе
согласованияпозицийиучётаинтересов;
формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение;
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умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы
физических упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для
тактических,игровыхзадач.

163.10.7.7.3.При изучении модуля по футболу на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание роли и значения занятий футболом в формировании личностных
качеств,основздоровогообразажизни,укрепленииисохраненииздоровья; знания

правил соревнований по виду спорта футбол, состава судейской
бригадыихроли,обязанностей,основныхфункцийижесты; соблюдать правила игры

футбол в учебных играх в качестве судьи,
помощникасудьи,секретаря; знания правил безопасности при занятиях футболом,

правомерного поведения
вовремясоревнованийпофутболувкачествезрителя,болельщика; умение
организовывать и проводить подвижные игры и эстафеты с элементами футбола, во
время самостоятельных занятий и досуговой деятельности сосверстниками; умение
характеризовать средства общей и специальной физической
подготовки,основныеметодыобучениятехническимприемам; демонстрировать
технику ударов по мячу ногой различными способами, удар по мячу головой,
остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники
передвижения с техникой владения мячом, различных обманных движений
(«финтов»),отбораивбрасываниямяча; умение применять изученные технические

приемы в учебной, игровой,
соревновательнойидосуговойдеятельности; анализировать выполнение технических

приемов в футболе и находить
способыустраненияошибок; выполнять игровые комбинации и упражнения в парах,
тройках, группах и тактические действия с учетом игровых амплуа и ситуаций, в
учебной, игровой, соревновательнойидосуговойдеятельности; умение оказывать
первую помощь при травмах и повреждениях во время
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занятийфутболом;
соблюдениетребованийкместампроведениязанятийфутболом,правилухода за
спортивным оборудованием, инвентарем, футбольным полем, знание и применение
способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности,
средстввосстановленияпослефизическойнагрузки; выполнение контрольно-тестовых
упражнений по общей, специальной и технической подготовке футболистов, а также
знание методов тестирования физических качеств и умение оценивать показатели
физической подготовленности, анализироватьрезультатытестирования; участие в
соревновательной деятельности на внутришкольном, районном,
муниципальном,городском,региональном,всероссийскомуровнях; взаимодействие со
сверстниками при выполнении групповых упражнений тактического характера,
умение проявлять толерантность во время учебной и соревновательнойдеятельности.

163.10.8.Модуль«Фитнес-аэробика».
163.10.8.1.Пояснительнаязапискамодуля«Фитнес-аэробика».
Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике,

фитнесаэробика, фитнес) на уровне основного общего образования разработан с
целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании
рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в
системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и
методов обучения.

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики,
танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера,
оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес-аэробика
является эффективным средством развития массового спорта и пропаганды
здоровогообразажизниподрастающегопоколения.

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся,
всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, укреплению
здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного
эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и
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спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни,
способствующихуспешнойсоциализациивжизни.

163.10.8.2.Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является формирование
у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного
здоровья и самоопределения с использованием средств фитнесаэробики.

163.10.8.3.Задачамиизучениямодуляпофитнес-аэробикеявляются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма

ихдвигательнойактивности; освоение знаний о физической культуре и спорте в целом,
истории развития

фитнес-аэробикивчастности; укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры
безопасного поведенияназанятияхпофитнес-аэробике; формирование культуры
движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и
приемами различных видов фитнесаэробики; формирование общей культуры
развития личности обучающегося средствами
фитнес-аэробики,втомчиследлясамореализацииисамоопределения; воспитание
положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в образовательной и соревновательной
деятельностисредствамифитнес-аэробики; укрепление и сохранение здоровья,
совершенствование телосложения и воспитание гармонично развитой личности,
нацеленной на многолетнее сохранение высокогоуровняобщейработоспособности;
популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи и
вовлечениебольшогоколичестваобучающихсявзанятияфитнес-аэробикой;выявление,развитиеуобучающихсятворческихспособностей;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихсявзанятияхфизическойкультуройиспортом;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.
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163.10.8.4.Местоирольмодуляпофитнес-аэробике.
Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся,

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и
расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных
организациях.

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми
базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в
общеобразовательнойорганизации(легкаяатлетика,гимнастика,спортивныеигры).

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся
ксдаченормГТОиучастиивспортивныхсоревнованиях.

163.10.8.5.Модуль по фитнес-аэробике может быть реализован в следующих
вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором
различных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и физической
подготовленностиобучающихся; в виде целостного последовательного учебного
модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной
организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при
организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной
нагрузкой рекомендуемый объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения
обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая
использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 5,6,7,8,9-
хклассах–по34часа).
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163.10.8.Модуль«Фитнес-аэробика».
163.10.8.1.Пояснительнаязапискамодуля«Фитнес-аэробика».
Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике,

фитнесаэробика, фитнес) на уровне основного общего образования разработан с
целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании
рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в
системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и
методов обучения.

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики,
танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера,
оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес-аэробика
является эффективным средством развития массового спорта и пропаганды
здоровогообразажизниподрастающегопоколения.

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся,
всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, укреплению
здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного
эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни,
способствующихуспешнойсоциализациивжизни.

163.10.8.2.Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является формирование
у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного
здоровья и самоопределения с использованием средств фитнесаэробики.

163.10.8.3.Задачамиизучениямодуляпофитнес-аэробикеявляются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма

ихдвигательнойактивности;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития
фитнес-аэробикивчастности; укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры
безопасного поведенияназанятияхпофитнес-аэробике; формирование культуры
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движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и
приемами различных видов фитнесаэробики; формирование общей культуры
развития личности обучающегося средствами
фитнес-аэробики,втомчиследлясамореализацииисамоопределения; воспитание
положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в образовательной и соревновательной
деятельностисредствамифитнес-аэробики; укрепление и сохранение здоровья,
совершенствование телосложения и воспитание гармонично развитой личности,
нацеленной на многолетнее сохранение высокогоуровняобщейработоспособности;
популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи и
вовлечениебольшогоколичестваобучающихсявзанятияфитнес-аэробикой;

выявление,развитиеуобучающихсятворческихспособностей;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного

интереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихсявзанятияхфизическойкультуройиспортом;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.

163.10.8.4.Местоирольмодуляпофитнес-аэробике.
Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся,

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и
расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных
организациях.
Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми

видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в
общеобразовательнойорганизации(легкаяатлетика,гимнастика,спортивныеигры).
Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся
ксдаченормГТОиучастиивспортивныхсоревнованиях.
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163.10.8.5.Модуль по фитнес-аэробике может быть реализован в следующих
вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором
различных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и физической
подготовленностиобучающихся; в виде целостного последовательного учебного
модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной
организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при
организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной
нагрузкой рекомендуемый объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в виде
дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения
обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая
использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 5,6,7,8,9-
хклассах–по34часа).

163.10.8.6.Содержаниемодуляпофитнес-аэробике.
Знанияофитнес-аэробике.
Фитнес-аэробика как массовый вид спорта, его роль, как важного фактора

укрепления здоровья и формирования собственного стиля здорового образа жизни.
Правиласоревнованийповидуспорта«Фитнес-аэробика».

Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой (в
спортивном и хореографическом залах) в том числе самостоятельных. Гигиена и
самоконтроль при занятиях фитнес-аэробикой. Специальное оборудование для

фитнес-занятий.
Воспитаниеморально-волевыхкачестввовремязанятийфитнес-аэробикой.
Движения рук в фитнес-аэробике. Подача вербальных и визуальных команд.

Построениезанятия(разминка,аэробнаячасть,силоваячасть,заминка).
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История возникновения и развития хип-хоп аэробики в Америке, Европе и
России.Особенностиданноготанцевальногостиля.

Правилапостановкипозицииног,корпуса.
Способысамостоятельнойдеятельности.
Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий

фитнесаэробикой.
Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их

выполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физической
подготовленностьюобучающихся.

Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнесаэробикой.
Тестированиеуровняфизическойподготовленностивфитнес-аэробики.
Движенияруквфитнес-аэробике.Подачавербальныхивизуальныхкоманд.
Построениеурока(разминка,аэробнаячасть,силоваячасть,заминка).
Физическоесовершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы,

выносливости,быстротыискоростныхспособностей).
Изучение и совершенствование техники двигательных действий (элементов)

фитнес-аэробики, акробатических упражнений, изученных на уровне начального
общегообразования. Классическаяаэробика:

структурные элементы высокой интенсивности, выполнение различных
элементов без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками (в том числе
всочетаниисдвиженияминог); комплексы и комбинации базовых шагов и элементов
различной сложности, в
томчиследлясамостоятельныхзанятийподмузыкальноесопровождениеибезнего
сучетоминтенсивностииритмадвижений; сочетания маршевых и синкопированных
элементов, сочетание маршевых и лифтовых элементов, комплексы и комбинации
классической аэробики на развитие выносливости,гибкости,координацииисилы;
подборэлементов,движенийисвязокклассическойаэробики.

Степ-аэробика:
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базовыеэлементысосменойлидирующейноги(билатеральные); базовые шаги и
различные элементы без смены и со сменой лидирующей

ноги,движенияруками(втомчислевсочетаниисдвиженияминог); комплексы и
комбинации базовых шагов и элементов различной сложности степ-аэробики под
музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности иритма; сочетание
маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых и
лифтовыхэлементов,комплексыикомбинациинавоспитаниеобщейвыносливости,
координацииисилы. Хип-хопаэробика:
базовыеэлементытанцевальныхдвижений,базовыедвиженияхип-хопа; элементы хип-
хоп танца на середине и в партере в разнообразных вариациях;
выразительностьтанцевальныхдвижений; комбинациитанцевальныхдвиженийхип-

хопа.
Хореографическаяподготовка:

повторение танцевальных шагов, основных элементов танцевальных
движений:(шагисподскокамивпередисповоротом,шагигалопа);

французскаяклассическаябалетнаяпостановкапозициирук;
позициирукклассическоготанца;
взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур в

пространстве, внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм и
эмоциональность.

163.10.8.7.Содержание модуля по фитнес-аэробике направлен на достижение
обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения.
163.10.8.7.1.При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и
современного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный,
всероссийскийимеждународныйуровни; умение предупреждать конфликтные
ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать
спорные проблемы на основе
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уважительногоидоброжелательногоотношениякокружающим; оценивать ситуацию и
оперативно принимать решения, находить способы взаимодействия с партнерами во
время занятий фитнес-аэробикой, а также в учебнойиигровойдеятельности;
проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при
совместнойдеятельностинапринципахдоброжелательностиивзаимопомощи;
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию,
мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования
средствами фитнес-аэробики, профессиональных предпочтений в области
физическойкультурыиспорта; формирование навыка сотрудничества со
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой
и соревновательной деятельности, судейской практике; способность к
самостоятельной, творческой и
ответственнойдеятельностисиспользованиемсредствфитнес-аэробики;

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственныхжизненныхплановсредствамифитнес-аэробикикакусловиеуспешной
профессиональной,спортивнойиобщественнойдеятельности; понимание установки
на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальнымидуховнымценностям;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и
ответственнойдеятельностисредствамифитнес-аэробики.

163.10.8.7.2.При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие
метапредметныерезультаты:

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами
фитнес-аэробики, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности
вфизкультурно-спортивномнаправлении; умение самостоятельно определять цели и
составлять планы в рамках физкультурно-
спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактикув различных
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ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную,
тренировочную,игровуюисоревновательнуюдеятельностьпофитнес-аэробике; умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную
деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения,определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата;
умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время
занятий различными видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими
возможностями своего организма и состоянием здоровья на настоящиймомент;
умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности,формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение; умение
организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятийпофитнес-
аэробике; умение выделять и обосновывать эстетические признаки в физических
упражнениях,двигательныхдействиях;оцениватькрасотутелосложенияиосанки.

163.10.8.7.3.При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание роли и значения занятий фитнес-аэробикой в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и
сохранениииндивидуальногоздоровья;

знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий
фитнес-аэробикой; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных
ситуаций; умение оказывать первую помощь при травмах и
поврежденияхвовремязанятийфитнес-аэробикой; знания современных правил
организации и проведения соревнований по фитнес-аэробике, правил судейства, роли
и обязанностей судейской бригады, осуществление судейства композиций в качестве
судьи, помощника судьи, секретаря; умения применять правила требований
безопасности к местам проведения занятий фитнес-аэробикой (в спортивном,
хореографическом и тренажерном залах), правил ухода за спортивным
оборудованием, инвентарем, правильного выбора обувииодежды;
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умениехарактеризоватьклассификациювидовфитнес-аэробики; знание и понимание
техники и последовательности выполнения упражнений
пофитнес-аэробике; выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики

низкой и
высокойинтенсивностисосменой(ибезсмены)лидирующейноги;

умениесочетатьмаршевыеилифтовыеэлементы;
умение подбирать музыку для комплексов упражнений фитнес-аэробики с

учетоминтенсивностииритма; умение находить отличительные особенности в
техническом выполнении упражнений разными обучающимися и оказывать
посильную помощь сверстникам привыполненииучебныхзаданийпофитнес-аэробике;
формирование основ музыкальных знаний грамоты (музыкальный квадрат,
музыкальнаяфраза);
формированиечувстваритма,пониманиевзаимосвязимузыкиидвижений; знание и
применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности,
средств восстановления после физической нагрузки во время занятий фитнес-
аэробикой; умение проектировать, организовывать и проводить различные части
урока в качестве помощника учителя, разминку, стретчинг, танцевальные движения
с элементами фитнес-аэробики во время самостоятельных занятий и досуговой
деятельностисосверстниками; знания методов тестирования физических качеств,
умение оценивать показатели физической подготовленности, анализировать
результаты тестирования, сопоставлятьсосреднестатистическимипоказателями.

163.10.9.Модуль«Спортивнаяборьба».
163.10.9.1.Пояснительнаязапискамодуля«Спортивнаяборьба».
Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе,

спортивная борьба) на уровне основного общего образования разработан с целью
оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей
программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе
образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов
обученияпоразличнымвидамспорта.
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Спортивнаяборьбаявляетсяэффективнымсредствомфизическоговоспитания и
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному
развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и
профессиональномусамоопределению.

Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического
воспитания и включает всё многообразие двигательных действий свойственных
биомеханическими возможностям организма человека с использованием в учебном
процессе всего арсенала физических упражнений различной направленности, что
обеспечиваетэффективноеразвитиефизическихкачествидвигательныхнавыков.

163.10.9.2.Целью изучение модуля по спортивной борьбе является
формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального
самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного
здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической
культурой и спортом с использованием средств видов спорта входящих в термин
«Спортивнаяборьба»(вольная,греко-римская,женскаявольнаяборьба).

163.10.9.3.Задачамиизучениямодуляпоспортивнойборьбеявляются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их
двигательнойактивности; укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного
поведенияназанятияхпоспортивнойборьбе; формирование общих представлений о
виде спорта «спортивная борьба», её истории развития, возможностях и значении в
процессе укрепления здоровья,
физическомразвитииифизическойподготовкеобучающихся; формирование культуры
движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями,
имеющими общеразвивающую и корригирующую
направленность,техническимидействиямииприёмамиспортивнойборьбы;
формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами
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спортивнойборьбы,втомчиследлясамореализацииисамоопределения; воспитание
положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; развитие
положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся
в занятиях физической культурой и спортом средствами спортивной борьбы;
популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям
борьбой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.

163.10.9.4.Местоирольмодуляпоспортивнойборьбе.
Модуль по спортивной борьбе доступен для освоения всем обучающимся,

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и
расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных
организациях.

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми
базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в
общеобразовательнойорганизации(легкаяатлетика,гимнастика,спортивныеигрыи
другие).

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся
ксдаченормГТОиучастиивспортивныхсоревнованиях.

163.10.9.5.Модуль по спортивной борьбе может быть реализован в
следующихвариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором
различных её элементов, с учётом возраста и физической подготовленности
обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за
счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
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из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,
учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение
различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков
физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на
спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной
деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций,
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объём в 5,6,7,8,9-хклассах–по34часа).

163.10.9.6.Содержаниемодуляпоспортивнойборьбе.
Знанияоспортивнойборьбе.История развития отечественных и зарубежных борцовских клубов. Ведущие

борцырегионаиРоссийскойФедерации.
Названия и роль главных организаций, федераций (международные,

российские),осуществляющихуправлениеиразвитиеспортивнойборьбой.
Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные борцы и

тренеры.
Достижения отечественной сборной команды страны и российских клубов на

мировыхчемпионатах,первенствахимеждународныхсоревнованиях.
Требования безопасности при организации занятий спортивной борьбой.

Характерныетравмыборцовимероприятияпоихпредупреждению.
Словарьтерминовиопределенийпоспортивнойборьбе.
Правила соревнований по спортивной борьбе. Судейская коллегия,

обслуживающаясоревнованияпоспортивнойборьбе.Жестысудьи.
Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств

борца.
Понятия и характеристика технических и тактических элементов и приёмов в

спортивнойборьбе,ихназваниеитехникавыполнения.
Способысамостоятельнойдеятельности.
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Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по
спортивнойборьбевкачествезрителя,болельщика(фаната).

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.
Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма

послефизическойнагрузки.Правильноесбалансированноепитаниеборца.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий

спортивной борьбой. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.
Тестированиеуровняфизическойподготовленностивспортивнойборьбе.
Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и

состоянияздоровья.
Физическоесовершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости,

гибкости,силы,выносливости,быстротыискоростныхспособностей).
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки

технических и тактических действий борца: общеподготовительных,
специальноподготовительныхиимитационныхупражнений.

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных
упражненийизарсеналаспортивнойборьбы.Разминкаиеёрольвурокефизической
культуры.

Технические приёмы и тактические действия в спортивной борьбе, изученные
науровненачальногообщегообразования.

Индивидуальные технические действия и передвижения: различные виды
ходьбыибега.

Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты
боком,переворотыразгибомидругиеэлементы.

Специальные упражнения из арсенала спортивной борьбы: борцовский и
гимнастический мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту,
переворотыидругиеупражнения.

Базовые технические действия в партере: перевороты рычагом, перевороты
переходом,переворотыскручиванием,переворотызабеганием,переворотынакатом,
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перевороты прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания,
дожимания, выходы наверх, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в партере
из арсенала греко-римской и вольной борьбы. Связки и
комбинациитехническихдействийвпартере.

Базовые технические действия в стойке: переводы в партер рывком за руку,
переводы в партер нырком под руку, переводы в партер вращением, переводы
сбиванием, сваливания, сбивания, броски вращением, броски подворотом, броски
через плечи, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала
греко-римской и вольной борьбы. Связки и комбинации технических действий в
стойке.

Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка.Выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником
(угроза,вызов,сковывание,повторнаяатака,двойнойобман,обратныйвызов).

Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами
единоборств.Участиевсоревновательнойдеятельности.

163.10.9.7.Содержание модуля по спортивной борьбе направлено на
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатовобучения.

163.10.9.7.1.При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через достижения национальной сборной команды страны по спортивной
борьбе и ведущих российских борцов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и
других международных соревнованиях, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли
традицийиразвитияспортивнойборьбывсовременномобществе; умение
ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной
культурыиценностногоотношениякфизическойкультуре,какнеотъемлемойчасти
общечеловеческойкультурысредствамиспортивнойборьбы; проявление готовности к
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саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному
выбору индивидуальной траектории образования средствами спортивной борьбы,
профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и
общественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных
организаций по спортивной борьбе регионального, всероссийского и мирового
уровней, отечественных и зарубежных
борцовскихклубов,атакжешкольныхспортивныхклубов; сформированность
толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми
(сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности,
судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; реализация
ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по спортивной
борьбе; готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного
безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и
чрезвычайных ситуациях; проявление положительных качеств личности и
управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к
самостоятельной, творческой и
ответственнойдеятельностисредствамиспортивнойборьбы.

163.10.9.7.2.При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие
метапредметныерезультаты:

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной,
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
своидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; умение самостоятельно
определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактикув различных
ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную,
тренировочную,игровуюисоревновательнуюдеятельностьпоспортивнойборьбе;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач
в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать
правильностьвыполнениязадач,собственныевозможностиихрешения; умение
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику
поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой
деятельности, судейской практике с учётом гражданскихинравственныхценностей;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со
сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно
взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной,
игровой и соревновательной деятельности, судейской практики,
учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности; владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; умение
создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических
упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для
тактических,игровыхзадач; способность самостоятельно применять различные
методы, инструменты и запросы в информационно-познавательной деятельности,
умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением
правовых и этических норм, норминформационнойбезопасности.

163.10.9.7.3.При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:
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понимание роли и значения занятий спортивной борьбой в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и
сохранениииндивидуальногоздоровья; знания роли главных организаций по
спортивной борьбе регионального, всероссийского и мирового уровней, общих
сведений о развитии отечественных и зарубежных борцовских клубов, ведущих
борцах клубов, региона и Российской
Федерации;знания правил соревнований по виду спорта спортивная борьба, состава
судейской коллегии, обслуживающей соревнования по спортивной борьбе и
основных функций судей, жестов судьи, осуществление судейства учебных
поединков и игр с элементами единоборств в качестве судьи, помощника судьи,
секретаря; умение проектировать, организовывать и проводить различные части
урока в качестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с элементами
единоборств, учебные поединки, во время самостоятельных занятий и досуговой
деятельностисосверстниками; умение характеризовать средства общей и специальной
физической подготовки в спортивной борьбе, основные методы обучения
техническим и тактическимприёмам; умение демонстрировать технику базовых
технических действий в стойке и
партере; умение демонстрировать тактические действия: тактика атаки, тактика
обороны, тактика поединка, выбор тактических способов для ведения поединка с
конкретным соперником (угроза, вызов, сковывание, повторная атака, двойной
обман,обратныйвызов); применение изученных технических и тактических приёмов
в учебной,
игровойидосуговойдеятельности; проявление заинтересованности и познавательного
интереса к освоению технико-тактических основ спортивной борьбы, умение
отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и
тактике поединков по спортивнойборьбе;

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы
общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений
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дляразвитияфизическихкачествборцов; умение отслеживать правильность
двигательных действий и выявлять ошибки
втехникевыполненияприёмовборьбы; умение применять правила безопасности при

занятиях борьбой правомерного поведения во время соревнований по
спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика; умение характеризовать
внешние признаки утомления, осуществлять самоконтроль и применять
средства восстановления организма после физической нагрузки на занятиях
борьбой, умение применять самоконтроль в учебной и
соревновательнойдеятельности;

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским
спортивныминвентаремиоборудованием; умение подбирать спортивную одежду и

обувь для занятий спортивной
борьбой; умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средств
спортивной борьбы, подбирать упражнения различной направленности, режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической
подготовленности; знания контрольно-тестовых упражнений для определения уровня
физической и технической подготовленности борца, умение проводить тестирование
уровня физической и технической подготовленности юного спортсмена, сравнивать
свои результатысрезультатамидругихобучающихся; владение навыками
взаимодействия в коллективе сверстников при выполнении групповых упражнений
тактического характера, умение проявлять
толерантностьвовремяучебнойисоревновательнойдеятельности.

163.10.10.Модуль«Флорбол».
163.10.10.1.Пояснительнаязапискамодуля«Флорбол».
Модуль «Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической
культуре с учётом современных тенденций в системе образования и использования
спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным
видамспорта.
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Флорбол является эффективным средством физического воспитания и содействует
всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию

обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, их личностному и

профессиональномусамоопределению.
Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий во

флорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом
и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по мячу
обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости,
выносливости,силыигибкости)идвигательныхнавыков.

163.10.10.2.Целью изучение модуля по флорболу является формирование у
обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению
здорового и безопасного образа жизни через занятия физической
культуройиспортомсиспользованиемсредстввидаспорта«флорбол».

163.10.10.3.Задачамиизучениямодуляпофлорболуявляются: всестороннее
гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма

ихдвигательнойактивности; укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры
безопасного поведенияназанятияхпофлорболу; формирование общих представлений
о виде спорта «флорбол», его истории развития, возможностях и значении в процессе
укрепления здоровья, физическом развитииифизическойподготовкеобучающихся;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую
направленность,техническимидействиямииприемамивидаспорта«флорбол»;
формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами
флорбола,втомчиследлясамореализацииисамоопределения; воспитание

положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной
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деятельности; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса физической культуре, удовлетворение
индивидуальных потребностей
обучающихсявзанятияхфизическойкультуройиспортомсредствамифлорбола;
популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям
флорболом,вшкольныеспортивныеклубы,секции,кучастиювсоревнованиях;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.
163.10.10.4.Местоирольмодуляпофлорболу.
Модуль по флорболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр
физкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях.

Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми
видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в
общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры),
предполагаядоступностьосвоенияучебногоматериалавсемвозрастнымкатегориям
обучающихся.

Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике,
спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также в
освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных
спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участия в
спортивныхсоревнованиях.

163.10.10.5.Модуль по флорболу может быть реализован в следующих
вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоенияобучающимисяучебногоматериалапофлорболусвыборомразличныхего
элементов,сучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся;
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в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из
перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,
учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение
различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков
физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на
спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной
деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций,
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5,6,7,8,9-хклассах–по34часа).

163.10.10.6.Содержаниемодуляпофлорболу.
Знанияофлорболе.
История развития отечественных и зарубежных флорбольных клубов.

ВедущиеигрокифлорбольныхклубоврегионаиРоссийскойФедерации.
Названия и роль главных флорбольных организаций, федераций

(международные,российские),осуществляющихуправлениефлорболом.
Флорбольные клубы, их история и традиции. Известные отечественные

флорболистыитренеры.
Достижения отечественной сборной команды страны и российских клубов на

мировыхпервенствахимеждународныхсоревнованиях.
Требования безопасности при организации занятий флорболом. Характерные

травмыфлорболистовимероприятияпоихпредупреждению.
Флорбольныйсловарьтерминовиопределений.
Правиласоревнованийигрывофлорбол.Судейскаяколлегия,обслуживающая

соревнованияпофлорболу.Жестысудьи.
Амплуаполевыхигроковприигревофлорбол.
Правила подбора физических упражнений для развития физических качествфлорболистов.
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Понятияихарактеристикатехническихитактическихэлементовфлорбола,их
названиеиметодикавыполнения.

Способысамостоятельнойдеятельности.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по

флорболувкачествезрителя,болельщика(фаната).
Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.
Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма

послефизическойнагрузки.Правильноесбалансированноепитаниефлорболиста.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для

занятийфлорболом.Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием.
Тестированиеуровняфизическойподготовленностивофлорболе.
Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и

состоянияздоровья.
Физическоесовершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости,

гибкости,силы,выносливости,быстротыискоростныхспособностей).
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки

технических и тактических действий флорболиста: общеподготовительных и
специально-подготовительныхупражнений.

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных
флорбольныхупражнений.Разминкаиеёрольвурокефизическойкультуры.

Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные на
уровненачальногообщегообразования.

Элементы техники передвижения по игровой площадке полевого игрока во
флорболе. Ведениемяча: различными способами дриблинга (с перекладыванием,
способом «пятка-
носок»); безотрывамячаоткрюкаклюшки;

ведениемячатолками(ударами),веден
ие,прикрываямячкорпусом;
смешанныйспособведениямяча.
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Прием: прием мяча с уступающим движением крюка клюшки (в захват), прием
без уступающего движения крюка клюшки (подставка клюшки), прием мяча
корпусоминогой,приемлетногомячаклюшкой.

Передачамяча:ударом,броском,верхом,пополу,неудобнойстороной.
Бросокмяча:заметающий,кистевой,сдуги,снеудобнойстороны.
Удар по мячу: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобной

стороны,ударполетномумячу.
Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или пробросом

мяча,спомощьюэлементовдриблинга,припомощиобманныхдвижений(финтов).
Отбормяча (в момент приема и во время ведения): выбивание или

вытаскивание.
Перехватмяча:клюшкой,ногой,корпусом.
Розыгрыш спорного мяча: выигрыш носком пера клюшки на себя, выбивание,

продавливание.
Техникаигрывратаря:
стойка(высокая,средняя,низкая);
элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, на

коленях толчком одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола со
стойкинаколене,смешанныйтип); элементы техники противодействия и овладения
мячом (парирование
отбиваниемячаногой,рукой,туловищем,головой,ловля–однойилидвумяруками,
накрывание); элементытехникинападения(передачамячарукой).

Тактика игры вратаря: выбор позиции при атакующих действиях соперника и
стандартных положениях, правильный способ применения технических действий в
игре,атакующиедействия(пас),руководствоигройпартнеровпообороне.

Тактиканападения:
индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение
соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля,
подключение); групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках,
группах, при
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стандартныхположениях); командные взаимодействия: расположение и
взаимодействие игроков при организации атакующих действий в различных игровых
ситуациях (позиционная атака, быстрая атака), расположение и взаимодействие
игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорный мяч, свободный
удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в
неравночисленных составах в атаке(игравчисленномбольшинстве).

Тактиказащиты:
Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции.

Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча
изученнымспособомвзависимостиотигровойобстановки.

Групповыедействия.Взаимодействиевоборонепричисленномпреимуществе
соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров.
Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций.
Правильный выбор позиции и страховки при организации противодействия
атакующим комбинациям. Организация противодействия различным комбинациям.
Созданиячисленногопревосходствавобороне.

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при
организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях
(позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие
игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите (спорный мяч, свободный
удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в
неравночисленныхсоставах(игравчисленномменьшинстве).

Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической
подготовкефлорболистов.Участиевсоревновательнойдеятельности.

163.10.10.7.Содержание модуля по флорболу направлено на достижение
обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения.
163.10.10.7.1.При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:
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проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через достижения национальной сборной команды страны по флорболу и
ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других
международных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и
развитияфлорболавсовременномобществе; умение ориентироваться на основные
нормы морали, духовно-нравственной
культурыиценностногоотношениякфизическойкультуре,какнеотъемлемойчасти
общечеловеческойкультурысредствамифлорбола; проявление готовности к
саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному
выбору индивидуальной траектории образования средствами флорбола,
профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и
общественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных
флорбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней,
отечественных и зарубежных флорбольных
клубов,атакжешкольныхспортивныхклубов; сформированность толерантного
сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми (сверстниками,
взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой,
игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах
доброжелательности и взаимопомощи; реализация ценностей здорового и
безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,
моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий

физическойкультурой,игровойисоревновательнойдеятельностипофлорболу;
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных
ситуациях; проявление положительных качеств личности и управление своими
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эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной,
творческой и ответственнойдеятельностисредствамифлорбола.

163.10.10.7.2.При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметных
результаты:

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной,
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
своидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; умение самостоятельно
определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактикув различных
ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную,
тренировочную,игровуюисоревновательнуюдеятельностьпофлорболу; умение
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной,
игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать
правильностьвыполнениязадач,собственныевозможностиихрешения; умение
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику
поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой
деятельности, судейской практике с учётом гражданскихинравственныхценностей;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со
сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно
взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной,
игровой и соревновательной деятельности, судейской практики,
учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности; владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; умение
создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических
упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для
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тактических,игровыхзадач; способность самостоятельно применять различные
методы, инструменты и запросы в информационно-познавательной деятельности,
умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением
правовых и этических норм, норминформационнойбезопасности.

163.10.10.7.3.При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание роли и значения занятий флорболом в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуальногоздоровья;

знания роли главных флорбольных организаций регионального, всероссийского
и мирового уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежных
флорбольных клубов, игроках ведущих флорбольных клубов региона и
РоссийскойФедерации; знания правил соревнований по виду спорта флорбол, состава
судейской коллегии, обслуживающей соревнования по флорболу и основных
функций судей, жестов судьи, осуществление судейства учебных игр в качестве
судьи, помощника судьи,секретаря; умение проектировать, организовывать и
проводить различные части урока в качестве помощника учителя, подвижные игры и
эстафеты с элементами флорбола,
вовремясамостоятельныхзанятийидосуговойдеятельностисосверстниками; умение
характеризовать средства общей и специальной физической
подготовкивофлорболе,основныеметодыобучениятехническимприемам; умение
демонстрировать технику владения клюшкой и мячом: ведение, удар, бросок,
передача, прием, обводка и обыгрывание, в том числе в сочетании с приемами
техники передвижения, отбора и розыгрыша спорного мяча, технических приемов и
тактических действий игры вратаря (стойки, элементы техники перемещения,
элементы техники противодействия и овладения мячом, элементы техники
нападения), применение изученных технических приемов в учебной,
игровойидосуговойдеятельности; знание, моделирование и демонстрация
индивидуальных, групповых и командных действий в тактике нападения и защиты с
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учетом игровых амплуа, наиболее выгодных позиций, игровых ситуаций, применение
изученных тактических действий в учебной, игровой соревновательной и досуговой
деятельности; проявление заинтересованности и познавательного интереса к
освоению технико-тактических основ флорбола, умение отслеживать правильность
двигательныхдействийивыявлятьошибкивтехникеитактикеигрывофлорбол;

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы
общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений
дляразвитияфизическихкачествфлорболистов; умение отслеживать правильность
двигательных действий и выявлять ошибки в технике владения клюшкой и мячом
(ведение, удар, бросок, передача, прием, обводка и обыгрывание, отбор и перехват,
розыгрыш спорного мяча) и ошибки в техникепередвиженияразличнымиспособами;
умение применять правила безопасности при занятиях флорболом правомерного
поведения во время соревнований по флорболу в качестве зрителя, болельщика;
умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять самоконтроль
и применять средства восстановления организма после физической нагрузки на
занятиях флорболом, умение применять самоконтроль в учебной и
соревновательнойдеятельности;

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за флорбольным
спортивным инвентарем и оборудованием, умение подбирать спортивную одежду и
обувьдлязанятийфлорболом; умение организовывать самостоятельные занятия с
использованием средств флорбола, подбирать упражнения различной
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности; знания контрольно-тестовых
упражнений для определения уровня физической и технической подготовленности
флорболиста, умение проводить тестирование уровня физической и технической
подготовленности юного флорболиста,
сравниватьсвоирезультатысрезультатамидругихобучающихся; владение навыками
взаимодействия в коллективе сверстников при выполнении групповых упражнений
тактического характера, умение проявлять
толерантностьвовремяучебнойисоревновательнойдеятельности.
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163.10.11.Модуль«Легкаяатлетика».
163.10.11.1.Пояснительнаязапискамодуля«Легкаяатлетика».
Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая атлетика)

на уровне основного общего образования разработан с целью оказания методической
помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по
физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования и
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов
обученияпоразличнымвидамспорта.

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные)
качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом
сенситивных периодов развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются
общедоступными благодаря разнообразию видов, огромному количеству легко
дозируемыхупражнений,которымиможнозаниматьсяпрактическиповсеместноив
любоевремягода.

Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное и
прикладное значение, так как владение основами техники бега, прыжков и метаний
является жизненно необходимыми навыками каждого человека. Легкоатлетические
дисциплины играют важную роль в общефизической подготовке спортсменов
практически во всех видах спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средство
закаливания, оказывают положительное влияние на иммунную систему организма
человека, повышают выносливость и устойчивое состояние организма к
воздействиюнизкихтемператур,простуднымзаболеваниям.

163.10.11.2.Целью изучения модуля по легкой атлетике является обучение
основам легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому
жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой
культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и
укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни
через занятия физической культурой и спортом с использованием средств легкой
атлетики.

163.10.11.3.Задачамиизучениямодуляполегкойатлетикеявляются:
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всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма
ихдвигательнойактивности; укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся, развитие основных физических
качеств и повышение функциональных возможностей их организма,

обеспечение культуры безопасного поведениясредствамилегкойатлетики;
формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения

применятьихвразличныхусловиях; формирование общих представлений о
различных видах легкой атлетики, их возможностях и значении в процессе

укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовкеобучающихся;
обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению на

занятиях на стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, в
спортивном зале, при проведении соревнований по кроссу и различным эстафетам,

отдыхенаприроде,вкритическихситуациях; формирование культуры движений,
обогащение двигательного опыта средствами различных видов легкой атлетики с

общеразвивающей и корригирующейнаправленностью; воспитание общей культуры
развития личности обучающегося средствами

легкойатлетики,втомчисле,длясамореализацииисамоопределения; развитие
положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся
в занятиях физической культурой и спортом средствами различных
видовлегкойатлетики; популяризация легкой атлетики в общеобразовательных
организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и
способности к занятиям различными видами легкой атлетики в школьные спортивные
клубы, секции,кучастиювсоревнованиях;
выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта.

163.10.11.4.Местоирольмодуляполегкойатлетике.
Модуль по легкой атлетике доступен для освоения всем обучающимся,

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и
расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных
организациях.
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Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию,
подвижнымиспортивнымиграм,атакжевосвоениипрограммврамкахвнеурочной
деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке
обучающихся к сдаче норм ГТО, подготовки юношей к службе в Вооруженных
СилахРоссийскойФедерациииучастиивспортивныхсоревнованиях.

163.10.11.5.Модуль по легкой атлетике может быть реализован в следующих
вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по легкой атлетике, с учётом возраста
и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и
интенсивностью); в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого
за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей,
в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при
организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной
нагрузкой рекомендуемый объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в виде
дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности школьных спортивных клубов,
включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый
объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа).

163.10.11.6.Содержаниемодуляполегкойатлетике.
Знанияолегкойатлетике.
История развития легкой атлетики как вида спорта в мире, в Российской

Федерации,врегионе.
Характеристика различных видов легкой атлетики (бега, прыжков, метаний,

спортивнойходьбы).
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Достижения отечественных легкоатлетов на мировых первенствах и
Олимпийскихиграх.

Главные организации и федерации (международные, российские),
осуществляющиеуправлениелегкойатлетикой.

Основные правила проведения соревнований по легкой атлетике. Программа
соревнований по легкой атлетике (бег, прыжки, метания, многоборья, спортивная
ходьба,соревнованиявнестадиона).

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по легкой атлетике
(основныефункции).

Словарьтерминовиопределенийполегкойатлетике.
Занятиялегкойатлетикой(впервуюочередьбегомиспортивнойходьбой)как средство

укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей
основныхсистеморганизма.

Сведения о физических качествах, необходимых в различных видах легкой
атлетикииспособахихразвитиясучетомсенситивныхпериодов.

Значение занятий различными видами легкой атлетики на формирование
положительныхкачествличностичеловека.

Основные требования к спортивным сооружениям для занятий легкой
атлетикой (стадион, манеж – размеры, планировка, беговая дорожка, секторы для
прыжковиметаний).

Основные средства и методы обучения технике различных видов легкой
атлетики.

Основыприкладногозначенияразличныхвидовлегкойатлетики.
Игрыиразвлеченияпризанятияхразличнымивидамилегкойатлетики.
Правила поведения и техники безопасности при занятиях различными видами

легкой атлетики на стадионе, на пересеченной местности, в легкоатлетическом
манеже.

2)Способысамостоятельнойдеятельности.
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Самоконтроль во время занятий различными видами легкой атлетики. Первые
внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после
физическойнагрузки.

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде, кроссовой и
специальнойобувидлязанятийлегкойатлетикой.

Правильноесбалансированноепитаниевразличныхвидахлегкойатлетики.
Индивидуальные комплексы упражнений, включающие общеразвивающие,

специальные и имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики,
упражнениядляизучениятехникибега,прыжков,метанийиеесовершенствования.

Самостоятельноеосвоениедвигательныхдействий.
Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпоразличнымвидамлегкой

атлетикивкачествесудьи.
Характерные травмы во время занятий различными видами легкой атлетики имероприятияпоихпрофилактике.
Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов в

беге,прыжкахиметаниях.
Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках и

метаниях.
3)Физическоесовершенствование.
Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений в

различныхвидахлегкойатлетики.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных для

различныхвидовлегкойатлетики.
Упражнения с использованием вспомогательных средств (барьеров и конусов

различнойвысоты,медболов).
Бег со старта из различных положений, бег со сменой темпа и направлений

бега,многоскоки(прыжкисногинаногу),метаниемедболаспартнером.
Пробеганиеучебныхдистанцийснизкогоивысокогостарта,схода,вгруппах

ивпарахсфиксациейрезультата.
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Подвижные игры с элементами бега, прыжков и метаний (с элементами
соревнования,неимеющиесюжета,игрысюжетногохарактера,командныеигры).

Специальные и имитационные упражнения при проведении занятий по
различным видам легкой атлетики, упражнения для изучения техники при занятиях
бегом,прыжкамииметаниями.

Прикладныевидылегкойатлетики(кросс).
Тестовые упражнения по физической подготовленности в беге, прыжках и

метаниях.
Участие в соревновательной деятельности. Соревнования, проводимые по

нестандартным многоборьям (3-4 вида - «станции»), имеющие четкую
направленность–спринтерско-барьерную,прыжковуюилиметательскую.

163.10.11.7.Содержание модуля по легкой атлетике направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.

163.10.11.7.1.При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и
современного состояния развития легкой атлетики, проявление чувства гордости за
своюРодину,российскийнародиисториюРоссиичерездостиженияотечественных
легкоатлетов на мировых чемпионатах и первенствах, Чемпионатах Европы и
Олимпийскихиграх; проявление готовности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории
образования средствами легкой атлетики, профессиональных предпочтений в области
физической культуры и спорта, в том числе через традиции и идеалы главных
организаций по легкой атлетике регионального, всероссийского и мирового
уровней,атакжешкольныхспортивныхклубов; сформированность толерантного
сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми (сверстниками,
взрослыми, педагогами), достигать взаимопонимание, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и
соревновательной деятельности на принципахдоброжелательностиивзаимопомощи;



1035

Программа - 03

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,
моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической
культурой, игровой и соревновательной деятельности по легкой атлетике; проявление
готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и
чрезвычайныхситуацияхпризанятиилегкойатлетикой;
способностьприниматьиосваиватьсоциальнуюрольобучающегося,развитие мотивов
учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим
потребностям; проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями
в различных ситуациях и условиях, в достижении поставленных целей на основе
представлений о нравственных нормах, способность к самостоятельной, творческой
иответственнойдеятельностисредствамилегкойатлетики.

163.10.11.7.2.При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие
метапредметныерезультаты:

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами
различных видов легкой атлетики, составлять планы в рамках
физкультурноспортивной деятельности, осуществлять, контролировать и
корректировать учебную,тренировочную,игровуюисоревновательнуюдеятельность;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со
сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно
взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной,
игровой и соревновательной деятельности, судейской практики,
учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности;
умениевладетьосновамисамоконтроля,самооценки,выявлять,анализировать и
находить способы устранения ошибок при выполнении технических действий в
различныхвидахлегкойатлетики; умение организовывать совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать,
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аргументировать и отстаивать
своёмнение,соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,этикииэтикета.

163.10.11.7.3.При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средства повышения
функциональных возможностей основных систем организма и укрепления здоровья
человека; знания о роли легкой атлетики в направлениях: физическая культура, спорт,
здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достижениях
выдающихсяотечественныхлегкоатлетов,ихвкладевразвитиелегкойатлетики; умение
характеризовать виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания,
соревнованиянастадионе,вманеже,пробегипошоссе,кросс,спортивнаяходьба); знания
легкоатлетических дисциплин и программ соревнований, состава судейской
коллегии, функций судей, применение терминологии и правил проведения
соревнований по различным видам легкой атлетики в учебной,
соревновательнойидосуговойдеятельности; использование основных средств и
методов обучения основам техники
различныхвидовлегкойатлетики,знаниеприкладногозначениялегкойатлетики;
применение правил поведения и требований безопасности при организации занятий
легкой атлетикой на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном
зале)ивнестадиона; умение выполнять комплексы упражнений, включающие
общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных видах
легкой атлетики, упражнения для изучения техники отдельных видов легкой атлетики
и их совершенствование; умение составлять и демонстрировать комплексы
упражнений на развитие физических качеств, характерные для легкой атлетики в
целом и отдельно для бега, прыжковиметаний; умение осуществлять самоконтроль за
физической нагрузкой в процессе занятий легкой атлетикой, применять средства
восстановления организма после физическойнагрузки; умение выполнять тестовые
упражнения по физической подготовленности в
различныхвидахлегкойатлетики,участиевсоревнованияхполегкойатлетике.
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163.10.12.Модуль«Бадминтон».
163.10.12.1.Пояснительнаязапискамодуля«Бадминтон».
Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической
культуре с учётом современных тенденций в системе образования и использования
спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным
видамспорта.

Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья и
физического развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне
воздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость,
координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют
приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые
качества. Все движения в бадминтоне носят естественный характер,
базирующийсянабеге,прыжках,различныхперемещениях.

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать
бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической
подготовкииназанятияхвспециальноймедицинскойгруппе.Занятиябадминтоном
вызывают значительные морфофункциональные изменения в деятельности
зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное и периферическое
зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстрому
напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий бадминтоном
обоснованадлякоррекциизренияиосанкиребёнка.

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные
эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет
собой средство не только физического развития, но и активного отдыха всех детей.
Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или
просто во дворе дома) создаёт прекрасные условия для насыщения организма
человека кислородом во время выполнения двигательной активности.
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163.10.12.2.Целью изучения модуля по бадминтону является формирование
устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств,
творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового
образа жизни, регулярных занятиях физической культурой и спортом
средствамибадминтона.

163.10.12.3.Задачамиизучениямодуляпобадминтонуявляются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их
двигательной активности в соответствии с половозрастными нормами средствами
бадминтона; формирование и развитие физического, нравственного,
психологического и социального здоровья обучающихся, двигательных способностей
и повышение функциональных возможностей организма, обеспечение культуры
безопасного поведенияназанятияхпобадминтону; обогащение двигательного опыта
обучающихся физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью посредством освоения техническихдействийбадминтона; освоение
знаний об истории развития бадминтона как олимпийского вида спорта, основных
формах занятий бадминтоном, их связи с укреплением здоровья,
организациейотдыхаидосуга; обучение двигательным и инструктивным умениям и
навыкам, техникотактическим действиям игры в бадминтон, в физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, организации
самостоятельных занятий побадминтону; воспитание социально значимых качеств
личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в игровой и
соревновательной деятельности средствамибадминтона; популяризация бадминтона
среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих
повышенный интерес и способности к занятиям
бадминтона,вшкольныеспортивныеклубы,секции,кучастиювсоревнованиях;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхподростковвобластиспорта.

163.10.12.4.Местоирольмодуляпобадминтону.
Модуль по бадминтону сочетается практически со всеми базовыми видами

спорта,входящимивсодержаниеучебногопредмета«Физическаякультура»(легкая
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атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения
учебного материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от
уровня их физического развития, физической подготовленности, здоровья и
гендерныхособенностей.

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении
содержательных разделов программы учебного предмета «Физическая культура»
«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности»,
«Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей программы по
физической культуре, при подготовке и проведении спортивных мероприятий, в
достижении образовательных результатов внеурочной деятельности и
дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов и
участиивсоревнованиях.

163.10.12.5.Модуль по бадминтону может быть реализован в следующих
вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по бадминтону с учётом возраста и
физическойподготовленностиобучающихся; в виде целостного последовательного
учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по
выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в
виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения
обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая
использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5,6,7,8,9-
хклассах–по34часа).

163.10.12.6.Содержаниемодуляпобадминтону.
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Знанияобадминтоне.
Бадминтон в содержании физической культуры в основной школе: задачи,

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного образования
по бадминтону; организация спортивной работы по бадминтону в

общеобразовательной школе. Бадминтон и здоровый образ жизни: характеристика
основных форм занятий бадминтоном, их связь с укреплением здоровья,

организациейотдыхаидосуга.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире,

роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Спортивные игры в
программеОлимпийскихигр.Бадминтонкаколимпийскийвидспорта.

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России.
ОлимпийскоедвижениевСССРисовременнойРоссии.Историядебютабадминтона на
Олимпийских играх в Барселоне. Развитие бадминтона как олимпийского вида
спорта.Олимпийскиечемпионыпобадминтону.

Влияние занятий бадминтоном на воспитание положительных качеств
личностисовременногочеловека.

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных
направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие
средствами бадминтона. Бадминтон – средство адаптивной физической культуры.

Бадминтон и здоровье. Организация здорового образа жизни, профилактика
вредныхпривычексредствамибадминтона.

Способысамостоятельнойдеятельности.
Составление индивидуального режима дня, место и временной диапазон

занятиями бадминтоном в режиме дня. Бадминтон как средство физического развития
человека, формирования правильной осанки, профилактики миопии. Составление
комплексов физических упражнений с элементами бадминтона с
коррекционнойнаправленностьюиправилаихсамостоятельногопроведения.

Проведениесамостоятельныхзанятийбадминтономнаоткрытыхплощадкахи в
домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви,
предупреждение травматизма. Оценивание состояния организма в покое и после
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физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий бадминтоном. Ведение
дневникасамоконтроляпофизическойкультуре.

Физическая подготовка в бадминтоне и её влияние на развитие систем
организма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как
результатфизическойподготовки.

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств,
необходимых для успешного освоения двигательных умений и навыков в бадминтоне.
Способы определения индивидуальной физической нагрузки при занятиях
бадминтоном. Правила проведения измерительных процедур по оценке
уровняфизическойподготовленностисредствамибадминтона.

Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их
результатов средствами контрольных упражнений бадминтона. Правила и способы
составленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкойвбадминтоне.

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения
физических упражнений c элементами бадминтона на открытых площадках.

Техническая подготовка в бадминтоне и её значение для человека, основные
правила технической подготовки. Двигательные действия как основа технической
подготовки; понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы
оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 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
самостоятельнойтехническойподготовке.

Профилактикаилечениемиопии.Разработкаиндивидуальныхплановзанятий
адаптивной физической культурой для людей с нарушением зрения. Составление
планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой с
использованием средств бадминтона. Способы учёта индивидуальных особенностей
присоставленииплановсамостоятельныхтренировочныхзанятий.
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Восстановительныймассажкаксредствооптимизацииработоспособности,егоправилаиприёмывовремясамостоятельныхзанятийбадминтоном.
Банные процедуры как средство восстановления организма при занятиях

бадминтоном. Измерение функциональных резервов организма при занятиях
бадминтоном. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях бадминтоном
ивовремяактивногоотдыха.

Физическоесовершенствование.
Бадминтон против близорукости. Упражнения физкультминуток и зрительной

гимнастики в процессе учебных занятий бадминтоном. Индивидуальные и парные
упражнения с одним идвумя воланами(разноцветными)для профилактикимиопии.
Физические упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов с
элементамибадминтона.

Правила техники безопасности и соблюдение правил гигиены в местах занятия
бадминтоном. Упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных
занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на
поддержание оптимальной работоспособности мышц
опорнодвигательногоаппаратаврежимеучебнойдеятельностисредствамибадминтона.

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением
ранее разученных упражнений: профилактики нарушения осанки, зрительной
гимнастикиврежимеучебногодня.

Профилактика перенапряжения систем организма средствами бадминтона:
упражнениядляпрофилактикиобщегоутомленияиостротызрения.

Занятия бадминтоном и режим питания. Упражнения для снижения избыточной
массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические
мероприятияврежимедвигательнойактивностистаршеклассников.

Способы держания (хватки) ракетки. Игровые стойки в бадминтоне.
Передвижения по площадке. Техника выполнения ударов. Техника выполнения
подачи. Техника передвижений в различных зонах площадки с выполнением ударов
открытой,закрытойсторонойракетки.
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Технические действия: передвижения по площадке, удары на сетке, подачи,
техника передвижений в передней зоне площадки с выполнением ударов на сетке.
Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных
техническихприёмов.

Технические действия: удары на сетке, в средней зоне площадки, подачи.
Техникапередвиженийвсреднейзонеплощадкисвыполнениематакующихударов.

Технические и тактические действия: удары в задней зоне площадки,
защитныедействияигрока,приемивыполнениеатакующихударов.

Технико-тактическиедействиявнападении.Тактикаодиночнойигры.Тактика
парнойигры.

Упражнения общефизической и специальной подготовки для развития
физических качеств, доминирующих при освоении двигательных действий в
бадминтоне.

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных
техническихприёмов.

163.10.12.7.Содержание модуля по бадминтону способствует достижению
обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения.

163.10.12.7.1.При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и
современного состояния развития бадминтона, включая региональный,
всероссийскийимеждународныйуровни; формирование готовности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному выбору
индивидуальной траектории образования средствами бадминтона профессиональных
предпочтений в области физической культурыиспорта; формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного общения в
команде,сосверстникамиипедагогами; владение умением вести дискуссию,

обсуждать содержание и результаты
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совместнойдеятельности,находитькомпромиссыприпринятииобщихрешений;
формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в решении
проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельностипобадминтону; формирование ценности
здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в учебной,
соревновательной,досуговойдеятельностиичрезвычайныхситуациях.
163.10.12.7.2.При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего

образования у обучающихся будут сформированы следующие
метапредметныерезультаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами
бадминтона, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать
мотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельностивфизкультурно-спортивном
направлении; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать
собственныевозможностииправильностьвыполнениязадач; умение соотносить
собственные действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и
соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствиисизменяющейсяситуацией; владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; умение
создавать графические пиктограммыфизических упражнений, схемы для тактических
и игровых задач и преобразовывать их в выполнение двигательных действий; умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее
решениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучётаинтересов,
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формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение; формирование
компетентности в области использования информационнокоммуникационных
технологий, соблюдение норм информационной избирательности,этикииэтикета.

163.10.12.7.3.При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание роли и значения занятий бадминтоном в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и
сохранениииндивидуальногоздоровья;
знаниеисторииразвитиябадминтонакаколимпийскоговидаспорта; умение
характеризовать основные направления и формы организации
бадминтонавсовременномобществе; понимание значимости технической подготовки
для достижения результативности двигательных действий в бадминтоне и влияния
физической подготовкинаразвитиесистеморганизмаиукреплениездоровья; знания
правил игры в бадминтон, основных терминов и понятий, правил
организациисоревнований; использование бадминтона как эффективного средства
двигательной активности в режиме дня, соблюдение режима питания и выполнение
оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий в режиме
двигательнойактивности; умение составлять и выполнять самостоятельно комплексы
физических
упражненийсэлементамибадминтонаскоррекционнойнаправленностью; проведение

самостоятельных занятий бадминтоном на открытых площадках и
вдомашнихусловиях;
умениеоцениватьсостояниеорганизмавпокоеипослефизическойнагрузкив процессе
самостоятельных занятий бадминтоном, вести дневник самоконтроля по
физическойкультуре; владение способами оценивания техники выполнения
двигательных действий
и уровня физической подготовленности средствами тестовых заданий и
контрольныхупражненийбадминтона; умение составлять план самостоятельных
занятий технической и физической подготовкой в бадминтоне, занятий адаптивной
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физической культурой для людей с нарушениемзрения; использование
восстановительного массажа и банных процедур как средства оптимизации
работоспособности и восстановления организма при самостоятельных
занятияхбадминтоном; умение оказывать первую помощь на самостоятельных
занятиях бадминтоном
ивовремяактивногоотдыха; умение демонстрации правильной техники двигательных
действий при игре в бадминтон: способы держания (хватки) ракетки, игровые стойки,
передвижения по площадке,удары,подачи; использование в игре технико-тактические
действия в нападении и защите,
приодиночнойипарнойигре; осуществление игровой деятельности по правилам с

использованием ранее
разученныхтехническихприёмов.

163.10.13.Модуль«Триатлон».
163.10.13.1.Пояснительнаязапискамодуля«Триатлон».
Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической
культуре с учётом современных тенденций в системе образования и использования
спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным
видамспорта.

Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные
циклические спортивные дисциплины - плавание, велогонка, бег и способствует
всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию,
патриотическому воспитанию обучающихся, их личностному и профессиональному
самоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают эффективное развитие
физических качеств, имеют оздоровительную направленность, повышают уровень
функционированиявсехсистеморганизмачеловека.

Использование средств триатлона в образовательной деятельности содействуют
формированию у обучающихся важные для жизни навыки и черты характера
(целеустремленность, настойчивость, решительность, коммуникабельность,
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самостоятельность, силу воли и уверенность в своих силах), дают возможность
вырабатывать навыки общения, дисциплинированности,
самообладания,терпимости,ответственности.

163.10.13.2. Целью изучение модуля по триатлону является формирование у
обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению
здорового образа жизни через занятия физической культурой и
спортомсиспользованиемциклическихвидовспортатриатлона.
163.10.13.3.Задачамиизучениямодуляпотриатлонуявляются: всестороннее
гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма
ихдвигательнойактивности; укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и
повышение функциональныхвозможностейихорганизма; освоение знаний о
физической культуре и спорте в целом, и о триатлоне в
частности;

формирование общих представлений о триатлоне, о его возможностях и
значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической
подготовкиобучающихся; формирование образовательного фундамента, основанного
как на знаниях и умениях в области физической культуры и спорта, так и на
соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем
необходимые предпосылкидляегосамореализации; формирование культуры
движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с
общеразвивающей и корригирующей
направленностью,техническимиприемамивидаспорта«триатлон»; воспитание
положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействияисотрудничества; развитие положительной мотивации и устойчивого
учебно-познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение
индивидуальных потребностей
обучающихсявзанятияхфизическойкультуройиспортом; популяризация триатлона
среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих
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повышенный интерес и способности к занятиям
триатлоном,вшкольныеспортивныеклубы,секции,кучастиювсоревнованиях;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.

163.10.13.4.Местоирольмодуляпотриатлону.
Модуль по триатлону доступен для освоения всем обучающимся, независимо

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр
физкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях.

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми
видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в
общеобразовательнойорганизации(легкаяатлетика,гимнастика,спортивныеигрыи
другие), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным
категориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития и
гендерныхособенностей.

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся
ксдаченормГТОиучастиивспортивныхсоревнованиях.

163.10.13.5.Модуль по триатлону может быть реализован в следующих
вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по триатлону с выбором различных
элементов триатлона, с учётом возраста и физической подготовленности
обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из
перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,
учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение
различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков
физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый
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объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на
спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной
деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций,
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5,6,7,8,9-хклассах–по34часа).

163.10.13.6.Содержаниемодуляпотриатлону.
Знанияотриатлоне.
Названия и роль главных организаций мира, Европы, страны, региона

занимающихсяразвитиемтриатлона.
Выдающиеся отечественные и зарубежные триатлонисты, тренеры, внесшие

общийвкладвразвитиеистановлениесовременноготриатлона.
Официальный календарь соревнований и физкультурных мероприятий по

триатлону, проводимых в Российской Федерации, в регионе для обучающихся
образовательных организаций, на международном уровне. Детская лига триатлона,
проектыпотриатлонудляобразовательныхорганизацийиобучающихся.

Основныенаправленияспортивногоменеджментаимаркетингавтриатлоне.
Современные правила организации и проведение соревнований по триатлону.

Правила судейства соревнований по триатлону, роль и обязанности судейской
бригады. Требования к участникам соревнований. Основные термины и определения.

Правила ухода за инвентарем и спортивным оборудованием для триатлона.
Правила безопасной культуры занятий триатлоном, поведения на соревнованиях в
качествезрителяиливолонтера.

Правиладорожногодвижения,относящихсяквелосипедистамипешеходам.
Характерные травмы триатлонистов, методы и меры предупреждения

травматизма во время занятий. Первая помощь при травмах и повреждениях во
времязанятийтриатлоном.

Основыправильногопитанияисуточногопищевогорационатриатлонистов.
Влияние занятий триатлоном на индивидуальные особенности физического

развитияифизическойподготовленностиорганизма.
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Влияние занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение
функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических
качеств.

Основы организации здорового образа жизни средствами триатлона, методы
профилактики вредных привычек, асоциального и со зависимого поведения.
Антидопинговоеповедение.

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время
занятийтриатлоном.

Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне:
подготовительные,общеразвивающие,специальныеикорригирующие.

Характеристика средств общей и специальной физической подготовки,
применяемыхвучебныхзанятияхсюнымитриатлонистами.

Основы обучения и выполнения различных технических и тактических
действий триатлона и эффективность их применения во время прохождения
дистанциитриатлона.Стратегияитактикапрохождениядистанциитриатлона.

Способысамостоятельнойдеятельности.
Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Первые

признаки утомления. Средства восстановления после физической нагрузки, приемы
массажа и самомассажа после физической нагрузки или во время занятий триатлоном.

Правилатехникибезопасностивовремяучебныхитренировочныхзанятийпо
триатлону. Требования к местам проведения занятий по триатлону, экипировке,
инвентарю и оборудованию. Характерные травмы триатлонистов и меры по их
предупреждению.

Составление индивидуальных планов (траектории роста) физической
подготовленности.Планиндивидуальныхзанятийтриатлоном.

Проведение общеразвивающих упражнений с элементами триатлона и
включениеихвразминку.

Индивидуальные комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующихупражнений.
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Организация и проведение различных частей урока, занятия, различных форм
двигательнойактивностисосредствамитриатлона(игрысосверстниками).

Подвижныеигрыиэстафетысэлементамитриатлона.
Контрольно-тестовые упражнения уровня физической подготовленности по

модулю«Триатлон».
Дневник самонаблюдения за показателями физического развития, развития

физическихкачествисостоянияздоровья.
Подбор физических упражнений для развития физических качеств

триатлониста. Методические принципы построения частей урока (занятия) по
триатлону.

Физическоесовершенствование.
Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений.

Проектирование комплексов упражнений или части занятия (разминка,
подготовительная,основная,заключительнаячасть,групповоезанятие).

Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровне
начальногообщегообразования. Техникапередвижениявводе:

развитие «чувства воды» и опоры на воду: использование плавания на одной
руке, плавания при помощи рук или ног, плавания с поднятой головой и комплексы
упражненийна«опорныйгребок»,плавания«надлинугребка»; совершенствование
техники спортивных способов плавания: специальные упражнения в воде с
различным положением рук и ног, прыжков в воду, различные виды поворотов,
плавание с помощью одних ног или рук, с дыханием на 3, 5, 7
гребков,плаваниесосменойскоростиичастотыгребков; совершенствование техники и
тактики плавания на открытой воде: плавание с поднятой головой, плавание в группе
спортсменов с общего старта (с понтона или бортика бассейна), плавание с выходом
на берег (бортик бассейна), постепенное увеличениедистанцииплавания.

Техникапередвижениянавелосипеде:
техника езды по кругу со сменой направления движения, езда стоя по прямой с

кратковременной остановкой в заданном месте, преодоление препятствий
различнойвысоты(3–10см),упражнениявпарахнапрямой,движение«змейкой»;
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правильная посадка и техника педалирования: положение рук на руле велосипеда и
ног на педалях, различные виды посадки, езда на велосипеде в положении сидя в седле
и стоя на педалях, применение переключателя передач для изменения передаточного
соотношения, использование веса тела в управлении скоростьюдвижениявелосипеда;
техника прохождения сложных участков: особенности посадки на различных
участках трассы, на прохождении поворотов, подъемов и спусков, способы бега с
велосипедомибыстройпосадкинавелосипед.

Техникапередвижениябегом(беговаяподготовка):
подводящие упражнения, различные виды ходьбы, легкие прыжки и бег на

месте, бег трусцой, ритмичный бег (бег на коротких отрезках от 30 м до 100 м с
переменнойскоростью); техника бега: бег обычный, семенящий, с ускорением,
приставными и скрестными шагами, спиной вперед, челночный, на различные
дистанции и с различнойскоростью,прыжковыеибеговыеупражнения; техника бега в
триатлоне: бег после езды на велосипеде, чередование бега и
ездынавелосипеде.

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности: с предметами и
безпредметовнаразвитиеобщихиспециальныхфизическихкачествтриатлониста.

Учебные соревнования по триатлону. Участие в
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиях по триатлону

(проект «Триатлон в школе»,Детскаялигатриатлонаидругихсоревнованиях).
163.10.13.7.Содержание модуля по триатлону направлено на достижение

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения.
163.10.13.7.1.Приизучениимодуляпотриатлонунауровнеосновногообщего

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через достижения российских спортсменов и национальной сборной команды
страны по триатлону на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх и
другихмеждународныхсоревнованиях; умение ориентироваться на основные нормы
морали, духовно-нравственной
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культурыиценностногоотношениякфизическойкультуресредствамитриатлона;
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию через
ценности, традиции и идеалы главных организаций триатлона регионального,
всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных триатлонных
клубов,атакжешкольныхспортивныхклубов; способность вести диалог с другими
людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной,
досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на
принципах доброжелательностиивзаимопомощи; реализация ценностей здорового и
безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек,
асоциального и созависимого поведения;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,
моральной компетентности в процессе занятий, игровой и

соревновательнойдеятельностипотриатлону; готовность соблюдать правила
индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной,

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; проявление
положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и
ответственнойдеятельностисредствамитриатлона.

163.10.13.7.2.Приизучениимодуляпотриатлонунауровнеосновногообщего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные
результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами
триатлона, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать
мотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельностивфизкультурно-спортивном
направлении; умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках
физкультурно-спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактикув
различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную,
тренировочную,игровуюисоревновательнуюдеятельностьпотриатлону; умение
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соотносить собственные действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой
и соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствиисизменяющейсяситуацией; владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее
решениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучётаинтересов,
формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение; формирование
компетентности в области использования информационнокоммуникационных
технологий, соблюдение норм информационной избирательности,этикииэтикета.
163.10.13.7.3.Приизучениимодуляпотриатлонунауровнеосновногообщего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение
функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических
качеств, на индивидуальные особенности физического развития и физической
подготовленностиорганизма; понимание роли главных спортивных организаций,
занимающихся развитием
триатлонавмире,вЕвропе,вРоссииивсвоемрегионе; знания выдающихся

отечественных и зарубежных триатлонистов и тренеров,
внесшихнаибольшийвкладвразвитиеистановлениесовременноготриатлона;
понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации
триатлона для школьников, участие в проектах по триатлону, участие в
физкультурно-соревновательнойдеятельности; понимание особенностей стратегии и
тактики прохождения дистанций
триатлонаразличнойдлиныисложности; понимание основных направлений развития

спортивного маркетинга в
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триатлоне,развитиеинтересавобластиспортивногомаркетинга;
знанияосновсовременныхправилорганизацииипроведениясоревнованийпо

триатлону; применение и соблюдение правил соревнований по триатлону в процессе
учебной и соревновательной деятельности, применение правил соревнований и
судейскойтерминологиивсудейскойпрактике; умение проектировать, организовывать
и проводить различные части урока в качестве помощника учителя, подвижные игры
и эстафеты с элементами триатлона,
вовремясамостоятельныхзанятийидосуговойдеятельностисосверстниками;
сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями
развитияосновныхфизическихкачеств; умение характеризовать и выполнять
комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений на
развитие физических качеств, специальных упражнений для формирования
эффективной техники двигательных действийтриатлониста;
умениевыполнятьразличныевидыпередвижений(плавание,велогонка,бег)в различных
видах естественной среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая зона) с изменением
скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности;

умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными
способами, прохождения поворотов, стартовых прыжков, техники бега по равнине со
сменой скорости бега и частоты шагов, техники езды на велосипеде (быстрая посадка
и сход с велосипеда, прохождение подъемов, спусков, поворотов в
различныхусловиях); знания устройства и назначения основных узлов спортивного
велосипеда,
овладениенавыкамитехническогообслуживаниявелосипеда;
знаниеидемонстрацияиндивидуальных,групповыхикомандныхтактический действий
при прохождении дистанции триатлона в учебной, игровой,
соревновательнойидосуговойдеятельности; умение отслеживать правильность
двигательных действий и выявлять ошибки
втехникеитактикедвиженийвразличныхдисциплинахтриатлона; знания и применение
способов самоконтроля в учебной и соревновательной
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деятельности,средстввосстановленияпослефизическойнагрузки,приемовмассажа
исамомассажапослефизическойнагрузкииливовремязанятийтриатлоном; умение
соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном,
правилауходазаспортивнымоборудованием,инвентарем; знания основ правил

дорожного движения, относящихся к велосипедистам и
пешеходам; знания и применение правил безопасности при занятиях триатлоном,
правомерного поведения во время соревнований по триатлону в качестве зрителя
иливолонтера; знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время
занятий триатлоном, умение оказания первой помощи при травмах и повреждениях
вовремязанятийтриатлоном; способность планировать и проводить самостоятельные
занятия по освоению двигательных навыков и развитию основных физических
качеств триатлониста, контролироватьианализироватьэффективностьэтихзанятий;
знания и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами
триатлона, методов профилактики вредных привычек, асоциального и созависимого
поведения,основантидопинговогоповедения; знания и выполнение контрольно-
тестовых упражнений по общей, специальной физической подготовке триатлонистов,
проведение тестирования
уровняфизическойподготовленностивтриатлонесосверстниками.

163.10.14.Модуль«Лапта».
163.10.14.1.Пояснительнаязапискамодуля«Лапта».
Модуль«Лапта»(далее–модульполапте,лапта)науровнеосновногообщего

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю
физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с
учётом современных тенденций в системе образования и использования
спортивноориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидамспор
та.

Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр. В
настоящеевремярусскаялаптаявляетсяофициальнымвидомспорта.Лаптойможно
заниматься с дошкольного возраста и продолжать эту деятельность на протяжении
многихлетжизни.
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Лапта является универсальным средством физического воспитания и
способствует гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. В
образовательном процессе средства лапты содействуют комплексному развитию у
обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и системы
растущегоорганизмаребенка,укрепляяиповышаяихфункциональныйуровень.

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической
доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется
больших средств на приобретение соответствующего оборудования и инвентаря.
Эту игру можно организовать для обучающихся как в зале, так и на открытом воздухе.

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств
обучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности,
развития морально-волевых качеств, а также способствует формированию комплекса
психофизиологических свойств организма. Игровой процесс обеспечивает развитие
образовательного потенциала личности, ее
индивидуальности,творческогоотношениякдеятельности.

163.10.14.2. Целью изучения модуля по лапте является формирование у
обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению
здорового образа жизни через занятия физической культурой и
спортомсиспользованиемсредстввидаспорта«Лапта».
163.10.14.3.Задачамиизучениямодуляполаптеявляются:

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их
двигательнойактивности; укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на
занятияхполапте; освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории
развития
лаптывчастности; формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и
значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической
подготовке обучающихся; формирование образовательного базиса, основанного как
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на знаниях и умениях в области физической культуры и спорта, так и на
соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем
необходимые предпосылкидляегосамореализации; формирование культуры
движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с
общеразвивающей и корригирующей
направленностью,техническимидействиямииприемамивидаспорта«лапта»;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействияисотрудничества; развитие положительной мотивации и устойчивого
учебно-познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение
индивидуальных потребностей,
обучающихсявзанятияхфизическойкультуройиспортомсредствамилапты;
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.

163.10.14.4.Местоирольмодуляполапте.
Модуль по лапте доступен для освоения всем обучающимся, независимо от

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр
физкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях.

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и
спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной
деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке
обучающихсяксдаченормГТОиучастиивспортивныхмероприятиях.

163.10.14.5.Модульполаптеможетбытьреализованвследующихвариантах: при
самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения
обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов лапты,
с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся
(ссоответствующейдозировкойиинтенсивностью); в виде целостного
последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по
выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
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обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения
обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая
использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5,6,7,8,9-
хклассах–по34часа).

163.10.14.6.Содержаниемодуляполапте.
Знанияолапте.
История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту и

тренеры. Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты в
Единой всероссийской спортивной классификации. Понятие спортивных федераций
по лапте, как общественных организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры в
современнойлапте.

Официальные правила соревнований по лапте. Регионы Российской Федерации,
развивающие лапту, команды - победители всероссийских соревнований.

Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности
человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки,
решительности,настойчивости,этическихнормповедения).

Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях и
инвентаре.

Амплуаполевыхигроковприигревлапту.
Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные

травмыигрокивлаптуимероприятияпоихпредупреждению.
Режим дня при занятиях лаптой. Правила личной гигиены во время занятий

лаптой.
Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств

игроков в лапту. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры лапта.
Способысамостоятельнойдеятельности.
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Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игрспециальнойнаправленностисэлементамилапты.
Организация и проведение самостоятельных занятий по лапте. Составление

планов и самостоятельное проведение занятий по лапте. Способы самостоятельного
освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и
специальных упражнений. Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной
деятельности.Дневниксамонаблюдения.

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по
лаптевкачествезрителя,болельщика.

Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила
личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий лаптой.
Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием.

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и
способы их устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей команды и
игрыкомандысоперников.

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической
подготовке. Оценка уровня технической и тактической подготовленности игроков в
лапту.

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и
созависимогоповедения.Антидопинговоеповедение.

Физическоесовершенствование.
Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами для

развития физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств,
ловкости,выносливости,гибкости).Подвижныеигрысэлементамилапты:«Поймай
лису»,«Баскетболстеннисныммячом»,«Перестрелки»идругие.

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества,
необходимыедляовладениятехникойитактикойигрывлапту.

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу. Стойки
перебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки,
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остановки и падения, приемы, позволяющие избежать осаливания. Удары битой по
мячуспособомсверху,сбоку.Подачамяча.

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча:
высоко, низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу. Техника
осаливания неподвижного игрока и бегущего в одном направлении. Бросок
способомсверху,сбоку.

Тактиканападения.
Индивидуальные действия. Выбор удара в зависимости от игровой ситуации:

сверху, сбоку, «свечой». Выбор направления удара (влево, вправо и по центру).
Действия перебежчика, которого осаливает противник в случае, когда партнеры
приносят своей команде очки. Действия нападающего при выносе мяча защитником
за линию дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего при ошибках
защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников).
Действия нападающего находящегося: за линией дома, за линией кона. Действия
нападающегоприосаливании,самоосаливании,переосаливании.

Групповые действия. Взаимодействия двух, трех и более перебежчиков с
перемещением от линии дома до линии кона и наоборот. Виды групповых перебежек.
Групповые перебежки после удара сверху («свечой») за линию дома. Групповые
перебежки команды, имеющей в ходе встречи меньшее количество очков.
Взаимодействия бьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких,
находящихся в пригороде). Взаимодействие нападающего, бьющих ударом сбоку и
перебежчиков,находящихсязалиниейкона.Методикаобучения.

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при
организации атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение и
взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке. Системы
игры в нападении: 2-2-2, 1-3-2, 3-2-1. Принципы системы нападения и расстановка
игроков по игровым функциям: бьющие ударом сверху, бегунки, бьющие ударом
сбоку. Командные действия при игре в нападении: преимущественное использование
игроками ударов сверху, преимущественное использование нападающими ударов
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сверху и «свечой», преимущественное использование
игрокамидальнихбоковыхударов.

Действия команды, проигрывающей в конце встречи от 1 до 12 очков.
Действия команды, выигрывающей в ходе встречи: с небольшим преимуществом, с
большим преимуществом. Действия команды в случае, когда есть только один игрок,
имеющий право на удар. Взаимодействия перебежчиков, находящихся за
линиейдомаизалиниейконаприпоследнембьющемигроке.Методикаобучения.

Тактиказащиты:
Индивидуальные действия. Выбор места для ловли мяча при ударах (сверху,

сбоку,«свечой»).
Действиязащитникапри:
пропускемяча,летящеговегосторону;
страховкесвоихпартнеровприударесверху;
выбореместадлятого,чтобыосалитьперебежчика;
выбореместадляполучениямячаотпартнера;
переосаливании(обратномосаливании);
расположениинападающихвпригородеизалиниейкона;
перебежкахнападающих.
Действияподающегопривыносемячазалиниюдома.
Групповые действия. Взаимодействие двух, трех и более игроков при

розыгрыше мяча после удара соперника. Действия группы защитников передней
линии (правый ближний, левый ближний, центральный) при ударах сверху (вправо
ивлево).

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при
организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях,
расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в
защите. Системы игры. 1-2-1-2, 1-3-2, 1-2-2-1 (ознакомление). Принципы системы
защитыирасположениеигроковзащитынаплощадке.
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Действиякомандызащитыпри:
ударесверху(вправую,левуюзоныипоцентру);
ударесбокуи«свечой»; проигрывающейпоходуигры;
случае,когдаунападающихосталсяодинигрок,имеющийправонаудар;
одиночныхперебежкахсоперника,групповыхперебежкахсоперника;
ударе,послекоторогомячулетаетзабоковуюлинию;
самоосаливаниесоперника,переосаливаниесоперника.
Взаимодействие подающего с игроками передней линии, центрального и

игроками задней линии. Тактические комбинации и отдельные моменты игры
(стандартныеположения).Методикаобучения.

Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической
подготовкеигроковвлапту.Участиевсоревновательнойдеятельности.

163.10.14.7.Содержание модуля по лапте направлено на достижение
обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения.

163.10.14.7.1.В результате изучения модуля по лапте на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
Россиичереззнаниеисторииисовременногосостоянияразвитиялапты; готовность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию через ценности,
традициииидеалыглавныхорганизацийрегионального,всероссийскогоуровнейпо
лапте, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования
средствамилаптыпрофессиональныхпредпочтенийвобластифизическойкультуры
испорта; проявление осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду спорта
«лапта»; готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного
безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и
чрезвычайных ситуациях; проявление положительных качеств личности и
управление своими эмоциями
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вразличныхситуацияхиусловиях; осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к сверстникам и педагогам.
163.10.14.7.2.В результате изучения модуля по лапте на уровне основного

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие
метапредметныерезультаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты и
составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать
успешнуюстратегиюитактикувразличныхситуациях; умение самостоятельно
планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой,
соревновательной и досуговой деятельности, оценивать
правильностьвыполнениязадач,собственныевозможностиихрешения; владение
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; умение
организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать
индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать
своёмнение,соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,этикииэтикета.

163.10.14.7.3.В результате изучения модуля по лапте на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуальногоздоровья; знания правил соревнований по виду спорта лапта,
состава судейской коллегии, обслуживающей соревнования по лапте и основных
функций судей, жестовсудьи;
освоениеидемонстрациябазовыхтехническихприемовтехникиигры,знание,
демонстрациябазовыхтактическихдействийигроковвлапту; использование основных

средств и методов обучения базовым техническим
приемамитактическимдействиямлапты; соблюдение правил личной гигиены и ухода

за спортивным инвентарем и
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оборудованием,подбораспортивнойодеждыиобувидлязанятийполапте;
способность организовывать самостоятельные занятия с использованием
средств лапты, подбирать упражнения различной направленности, режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей
физической подготовленности; знание контрольно-тестовых упражнений для
определения уровня физической

итехническойподготовленностиигроковвлапту; взаимодействие в коллективе
сверстников при выполнении групповых и командных упражнений тактического
характера, проявление толерантности во
времяучебнойисоревновательнойдеятельности.

163.10.15.Модуль«Футболдлявсех».
163.10.15.1.Пояснительнаязапискамодуля«Футболдлявсех».
Учебный модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на

уровне основного общего образования разработан с целью оказания методической
помощиучителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебному
предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе
образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов
обученияпоразличнымвидамспорта.

Модуль по футболу создает максимально благоприятные условия для
раскрытия и развития физических, духовных способностей ребенка, его
самоопределения.

Командный характер игры в футбол воспитывает чувство дружбы,
товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как
чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам,
дисциплинированность, активность, личные качества - самостоятельность,
инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности необходимо овладевать
сложной техникой и тактикой, развивать физические качества, преодолевать
усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней
среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это способствует
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воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности,
выдержки,мужества.

Систематические занятия футболом содействуют развитию личностных качеств
обучающихся, обеспечивают каждому обучающемуся всестороннее физическое
развитие, возможность сохранения здоровья, увеличение продолжительности жизни
и работоспособности, приобретение эмоционального,
психологическогокомфортаизалогабезопасностижизни.

163.10.15.2.Целью изучения модуля по футболу является содействие
всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры
обучающихся с использованием средств футбола, формирования у
подрастающегопоколенияпотребностивведенииздоровогообразажизни.

163.10.15.3.Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются:
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью,техническимидействиямииприемамивфутболе; приобщение

обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела
средствамифутбола; укрепление и сохранения здоровья, развитие основных

физических качеств и
повышениефункциональныхспособностейорганизма; воспитание нравственных
качеств, чувства товарищества и личной ответственности, сотрудничества в игровой
и соревновательной деятельности в футболе.

163.10.15.4.Местоирольмодуляпофутболу.
Модуль по футболу расширяет и дополняет знания, полученные в результате

освоения программы по физической культуре на уровне основного общего
образования.

Учитель имеет возможность вариативно использовать учебный материал в
разных частях урока по физической культуре с выбором различных элементов игры
вфутболсучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся.

163.10.15.5.Модуль по футболу может быть реализован в следующих
вариантах:
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста и
физическойподготовленностиобучающихся; в виде целостного последовательного
учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по
выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объёмв5,6,7,8,9-хклассах–по34часа); в
виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения
обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая
использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5,6,7,8,9-
хклассах–по34часа).

163.10.15.6.Содержаниемодуляпофутболу.
Знанияофутболе.
Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в футбол.

ФизическаякультураиспортвРоссии.РазвитиефутболавРоссииизарубежом.
Строениеифункцииорганизмачеловека.Влияниефизическихупражненийна

организм занимающихся. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и
питаниеспортсмена.

Врачебныйконтрольисамоконтроль.Оказаниепервоймедицинскойпомощи.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств

футболиста.
Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися.

Игровые амплуа в футболе. Подбор общеразвивающих упражнений для разминки
футболистовразличныхамплуа.

Способысамостоятельнойдеятельности.
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Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом в
зависимости от места проведения занятий. Организация и проведение соревнований
по футболу для обучающихся младшего возраста во время активного отдыха и
каникул.

Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом,
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений.
Тестированиеуровняфизическойподготовленностивфутболе.

Физическоесовершенствование.
Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих

двигательныеуменияинавыкифутболиста.
Техническиедействиявигре.
Техника передвижения: бег обычный, спиной вперед, скрестным и

приставнымшагом,попрямой,дугами,сизменениемнаправленияискорости.
Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево,

толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для
вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты переступанием,
прыжком, на одной ноге, в стороны и назад, на месте и в движении. Остановка во
времябегавыпадомипрыжком.

Удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и средней
частью подъёма, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа и
слева) мячу, по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней
частью подъёма, внешней частью подъёма, после остановки, рывков, ведения,
обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое среднее расстояние.

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру,
находдвигающемусяпартнеру.

Остановка мяча: подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и
опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, внутренней стороной
стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча, с переводом в стороны,
подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его туловищем от
соперника.
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Ведение мяча: внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма, правой,
левойногойипоочерёднопопрямойикругу,атакжеменяянаправлениедвижения, между
стоек и движущимися партнёрами, изменяя скорость, выполняя ускорения и
рывки,нетеряяконтрольнадмячом.

Обманныедвижения(финты):«уход»выпадом(приатакепротивникаспереди
умение показать туловищем движение в сторону и уйти с мячом в другую),
«остановкой»мячаногой(послезамедлениябегаиложнойпопыткиостановкимяча
выполняется рывок с мячом), «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от
соперникавправоиливлево).

Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте,
движущимсянавстречуилисбоку,применяявыбиваниемячаногойввыпаде.

Вбрасывание мяча: из-за боковой линии, с места из положения ноги вместе и
шага,наточность:вногиилинаходпартнеру.

Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без
мячавсторонускрестным,приставнымшагомискачками.

Ловля: летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте
груди и живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего навстречу и
несколько в сторону мяча без падения и с падением, высоко летящего навстречу и в
сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбега, летящего в сторону на
уровнеживота,грудимячаспадениемперекатом.

Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной или
двумя рукам без прыжка и в прыжке, с места и разбега. Выбивание мяча ногой: с
земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и
подброшенномупередсобоймячу)наточность.

Тактическиедействиявнападении.
Индивидуальные действия без мяча. Выбор месторасположения на

футбольномполе.
Индивидуальные действия с мячом. Способы остановки в зависимости от

направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации,
целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления
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ведения. Применение различных видов обводки (с изменением скорости направления
движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации.

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Передача в ноги
партнеру,насвободноеместо,наудар,короткуюилисреднююпередачи,низомили
верхом. Комбинация «игра в стенку». Игровые комбинации при стандартных
положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободных ударах, вбрасывание
мяча(неменееоднойпокаждойгруппе).

Тактиказащиты.
Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого» игрока

и противодействие получению им мяча. Выбор момента и способа действия
(ударилиостановка)дляперехватамяча.

Групповыедействия.Противодействиекомбинации«стенка».Взаимодействие
игроковприрозыгрышепротивником«стандартных»комбинаций.

Тактика вратаря. Выбор правильной позиции в воротах при различных ударах
в зависимости от «угла удара». Розыгрыш мяча от своих ворот, вести мяч в игру
(послеловли)открывшемусяпартнеру,заниматьправильнуюпозициюприугловом,
штрафномисвободномударахвблизисвоихворот.

163.10.15.7.Содержание модуля по футболу направлено на достижение
обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения.

163.10.15.7.1.При изучении модуля по футболу на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамообразованию;
развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

пониманиявовремяигрывфутбол; развитие навыков сотрудничества со сверстниками
и взрослыми в разных игровых ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуацийвовремяигрывфутбол;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
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формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств;
формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни.

163.10.15.7.2.При изучении модуля по футболу на уровне основного общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные
результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности,поискасредствеёосуществлениясиспользованиемигрывфутбол;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять
наиболееэффективныеспособыдостиженияигровогорезультата;
владениедвигательнымидействиямиифизическимиупражнениямифутболаи активное
их использование в самостоятельно организованной
физкультурнооздоровительнойиспортивно-оздоровительнойдеятельности; овладение
способностью использовать знаки, символы, схемы в игровой и
соревновательнойдеятельностипофутболу; аргументирование своей позиции и
координирование ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности.

163.10.15.7.3.При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

формирование первоначальных представлений о развитии футбола,
олимпийскогодвижения,историивозникновенияиразвитияигрывРоссииимире;

владениеразличнымиприемамивладениямячом;
применение тактических и стратегических приемов организации игры в

футболвбыстроменяющейсяигровойобстановке; применение различных приемов
владения мячом и специальными упражнениями футбола, активное их
использование в самостоятельно организованной физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; овладение
основными техническими и тактическими элементами футбола и
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применениеихвигревгрупповыхикомандныхдействияхвнападенииизащите;
организациясоревнованийпофутболудляобучающихсямладшегошкольного

возраста; овладение умениями самостоятельно организовывать
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,
оздоровительные мероприятия, подвижныеигрынаосновеигрывфутбол);
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост,
масса тела), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости,координации,гибкости).

163.10.16.Модуль«Шахматывшколе».
163.10.16.1.Пояснительнаязапискамодуля«Шахматывшколе».
Модуль «Шахматы в школе» на уровне основного общего образования

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в
создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом
современных тенденций в системе образования и использования
спортивноориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидамспор
та.

Социально-педагогическая функция шахмат выражается в развитии у детей
способности самостоятельно логически мыслить, формировании навыков
систематизированной аналитической работы, что окажет в дальнейшем помощь в
реализации научной и практической деятельности. Занятие шахматами сопряжено с
постоянной систематизацией получаемых на уроках знаний, выработкой у детей
способности реагировать на большой поток информации и быстро её осмысливать.
Дляподростковшахматыявляютсяинтеллектуальнойформойпроведениядосуга.

Игра в шахматы способствует формированию у обучающихся навыков
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, решению проблем творческого и
поискового характера, планирования, контроля и оценки своих действий в
соответствии с поставленной задачей, овладению логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных
связей.
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163.10.16.2.Целью изучения модуля «Шахматы в школе» является создание
условий для гармоничного когнитивного развития детей подросткового возраста
посредствомихмассовогововлечениявшахматнуюигру.

163.10.16.3.Задачамиизучениямодуля«Шахматывшколе»являются:
приобщениеобучающихсяосновнойшколыкшахматнойкультуре;
формированиеновыхзнаний,уменийинавыковигрывшахматы; выявление, развитие и
поддержка одарённых детей в области спорта, привлечение обучающихся,
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами, в
школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;
приобретениезнанийизисторииразвитияшахмат;

углубление знаний в области шахматной игры, получение представлений о
различныхтактическихприёмах;

освоениепринциповигрывдебюте,миттельшпилеиэндшпиле;
изучениеприёмовиметодовшахматнойборьбы;

формирование представлений об интеллектуальной культуре вообще и о
культурешахматвчастности; формирование первоначальных умений саморегуляции

интеллектуальных и
эмоциональныхпроявлений; воспитаниестремлениявестиздоровыйобразжизни;

приобщение подростков к самостоятельным занятиям интеллектуальными
играмиииспользованиюихвсвободноевремя; воспитание положительных

качеств личности, норм коллективного
взаимодействияисотрудничествавучебнойисоревновательнойдеятельности;

формирование у подростков устойчивой мотивации к интеллектуальным
занятиям;развитиевыдержки,собранности,внимательности;

развитиеэстетическоговосприятиядействительности;
формированиеуважениякчужомумнению.
163.10.16.4.Местоирольмодуля«Шахматывшколе».
Модуль «Шахматы в школе» доступен для освоения обучающимися 5, 6 и 7

классов, независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей
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ирасширяетспектрфизкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательных
организациях.

Интеграция модуля «Шахматы в школе» поможет обучающимся в освоении
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных
клубовипроведенииспортивныхмероприятий.

Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики
шахматной игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой
деятельности,включающейвсебяигруссоперником,спарринги,соревновательную
деятельность,шахматныепраздники.

163.10.16.5.Модуль«Шахматывшколе»можетбытьреализованвследующих
вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоенияобучающимисяучебногоматериалапообучениюигревшахматысучётом
возрастаиподготовленностиобучающихся; в виде целостного последовательного
учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по
выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х
часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объёмв5,6,7-хклассах–по34часа); в
виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения
обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая
использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5,6,7-
хклассах–по34часа).

163.10.16.6.Содержаниемодуля«Шахматывшколе».
Знанияобигревшахматы.
Теоретическиеосновыиправилашахматнойигры.
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Историяшахмат.
Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи,

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития
шахматной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы мира по
шахматам.Современныевыдающиесяотечественныеизарубежныешахматисты.

Базовыепонятияшахматнойигры.
Правила техники безопасности во время занятийшахматами. Понятие о травмах

и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов,
шахматныйэтикет.Шахматныесоревнованияиправилаихпроведения.

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные
термины и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль,
диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход
и взятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар,
взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность
шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные
тактические приёмы; шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта,
атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале
партии,атакаприравностороннихиразностороннихрокировках,основыпешечных,
ладейныхилегкофигурныхэндшпилей.

Способыфизкультурнойдеятельности.
Практико-ориентированнаясоревновательнаядеятельность.
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций,

спарринги,соревнования,шахматныепраздники.
Тесты и контрольные точки на все пройденные тактические приемы и

шахматныекомбинации,стратегическиеприемы.
163.10.16.7.Содержание модуля «Шахматы в школе» направлено на достижение

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.
163.10.16.7.1.При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:
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формированиеосновроссийской,гражданскойидентичности;
ориентациянаморальныенормыиихвыполнение;
формированиеосновшахматнойкультурыиналичиечувствапрекрасного;
пониманиеважностибережногоотношенияксобственномуздоровью;
наличиемотивацииктворческомутруду,работенарезультат;
готовностьиспособностьксаморазвитиюисамообучению;
уважительноеотношениекиномумнению;

приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и
сверстниками; воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и
обстоятельствамдругихлюдей,оказаниебескорыстнойпомощиокружающим; умение
управлять своими эмоциями, дисциплинированность, внимательность,
трудолюбиеиупорствовдостижениипоставленныхцелей; формирование навыков

творческого подхода при решении различных задач,
стремлениекработенарезультат.

163.10.16.7.2.При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие
метапредметныерезультаты:

умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать
познавательнуюцельдеятельностивобластишахматнойигры;

владениеспособомструктурированияшахматныхзнаний; способность выбрать
наиболее эффективный способ решения учебной задачи

вконкретныхусловиях; умениенаходитьнеобходимуюинформацию;
способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу,

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы
творческогоилипоисковогохарактера; умение моделировать, владение широким
спектром логических действий и
операций,включаяобщиеприёмырешениязадач; способность строить логические цепи
рассуждений, анализировать и просчитывать результат своих действий,
воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные
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связи, предвидеть реакцию соперника,
сопоставлятьфакты,концентрироватьвнимание,находитьнестандартныерешения;
умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на
основесогласованияразличныхпозиций;

способностьформулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение,вести
дискуссию,обсуждатьсодержаниеирезультатысовместнойдеятельности; умение

донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную
позицию,атакжеуважатьиучитыватьпозициюпартнёра(собеседника); возможность
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, передавать информацию и отображать предметное
содержаниеиусловиядеятельностивречи.

умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные,
физические, учебные и практические действия в соответствии с
поставленнойзадачейиусловиямиеёреализации; способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем
плане), контролировать и оценивать свои
действия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение.

163.10.16.7.3.При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

знаниеправилтехникибезопасностивовремязанятийшахматами;
знаниеисториивозникновенияиразвитияшахматнойигры;
знаниечемпионовмирапошахматам,ихвкладавразвитиешахмат; знание истории
возникновения шахматных соревнований, правил проведения соревнований и
личностных (интеллектуальные, физические,
духовнонравственные)качествшахматиста-спортсмена;

знание истории развития шахматной культуры и спорта в России,
выдающихсяшахматныхдеятелейРоссии; знаниеправилразыгрываниядебюта;

знаниетехникирасчетавариантов;
знаниеосновстратегическогопреимущества;
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знание специфики открытых и полуоткрытых линий, специфики «хороших» и
«плохих»фигур; поискирешениеразличныешахматныекомбинации;

приобретениенавыковразыгрыванияпешечныхокончаний;
умениедлительноконцентрироватьвниманиевовремяшахматнойпартии;
знаниеисториивозникновенияшахматныхдебютов;
знаниеосновначалашахматнойпартиииегоособенности;

знание приемов развития атаки на короля в разных стадиях шахматной
партии; пониманиеспецифики«сильных»и«слабых»фигур,понимание«форпоста»;

применение на практике приемов подключения ладьи к атаке на короля
соперника; приобретениеэлементарныхнавыковразыгрыванияслоновыхокончаний;

применение на практике тактических и стратегических средств шахматной
борьбы; умениенаходитьирешатьразличныешахматныекомбинации;

овладениестратегическимиособенностямиразыгрываниядебюта;
обучениеразличнымпешечнымформациям;
умениеценитьклассическоешахматноенаследие;
знаниеключевыхшахматныхкомпетенций;
знаниеэлементарныхнавыковразыгрыванияконевыхокончаний;
знаниефундаментальногостратегическогоподходавшахматах;
умениеанализировать,разбиратьшахматныепартии.
164.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы

безопасностижизнедеятельности».
164.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы

безопасности жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа ОБЖ,
ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые
результатыосвоенияпрограммыпоОБЖ.

164.2.Пояснительнаязаписка.
164.2.1.Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам

освоенияпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФГОСООО,
федеральной рабочей программы воспитания, концепции преподавания учебного
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предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает
непосредственноеприменениеприреализацииООПООО.

164.2.2.Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в
логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до
чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой,
учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и
формированияунихуменийинавыковвобластибезопасностижизнедеятельности.

164.2.3.ПрограммаОБЖобеспечивает:
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного
поведения;

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий,
обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности
личностинаследующемуровнеобразования; возможность выработки и закрепления у
обучающихся умений и навыков, необходимыхдляпоследующейжизни; выработку
практико-ориентированных компетенций, соответствующих
потребностямсовременности; реализацию оптимального баланса межпредметных
связей и их разумное взаимодополнение, способствующее формированию
практических умений и навыков.

164.2.4.В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно
представлено десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими
непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и
преемственностьучебногопроцессанауровнесреднегообщегообразования:

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном
обществе»; модуль№2«Безопасностьвбыту»;

модуль№3«Безопасностьнатранспорте»;
модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»;
модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»;
модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»;
модуль№7«Безопасностьвсоциуме»;
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модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»;
модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»; модуль № 10
«Взаимодействие личности, общества и государства в
обеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселения».

164.2.5.В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета
ОБЖ на уровне основного общего образования Программа ОБЖ предполагает
внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей
(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть
опасность → по возможности её избегать → при необходимостидействовать».

164.2.6.Учебный материал систематизирован по сферам возможных
проявленийрисковиопасностей:
помещенияибытовыеусловия;улицаиобщественныеместа; природные условия;
коммуникационные связи и каналы; объекты и
учреждениякультурыидругие.

164.2.7.Программой ОБЖ предусматривается использование
практикоориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с
возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом
использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть
разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны
полностьюзаменитьпедагогаипрактическиедействияобучающихся.

164.2.8.В условиях современного исторического процесса с появлением новых
глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз
безопасности России (критичные изменения климата, негативные
медикобиологические, 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 проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение
жизнииздоровьякаждогочеловека.

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное
образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование
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гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение
знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в
повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического
обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется
системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от
5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерациина
период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21
июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. №
1642.

164.2.9. ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои
дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и
реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление
системывзаимосвязанныхнавыковиумений,формированиекомпетенцийвобласти
безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов.
Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности,
исходяизкоторойондолженобеспечиватьформированиецелостноговидениявсего
комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать
оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства,
а также актуализировать для обучающихся построение модели индивидуального
безопасногоповедениявповседневнойжизни,сформироватьунихбазовыйуровень
культурыбезопасностижизнедеятельности.

164.2.10.ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне
основногообщегообразования.
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164.2.11.Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового
уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у
обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать
конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно
вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению
навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека,
формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств,
предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой
для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и
информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического
характеравсферебезопасности.

164.2.12.Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является
формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности,
обществаигосударства,чтопредполагает:

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на
основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин,
механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и
чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и
приемырациональногоибезопасногоповеденияприихпроявлении; сформированность
активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного
безопасного поведения в интересах безопасности личности, обществаигосударства;

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения
национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера.

164.2.13.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения
знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства
ОБЖможетизучатьсяв5-7классахизрасчета1часвнеделюзасчетиспользования части
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учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений
(всего102часа).

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8–9 классах,
составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана
основногообщегообразования.

Организация вправе самостоятельно определять последовательность
тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения.
Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано
сучётомрегиональных(географических,социальных,этническихидругие),атакже
бытовыхидругихместныхособенностей.

164.3.Содержаниеобучения.
164.3.1.Модуль №1 «Культура безопасности жизнедеятельности всовременномобществе»:
цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для

человека; смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура
безопасности

жизнедеятельности»; источникиифакторыопасности,ихклассификация;
общиепринципыбезопасногоповедения;
виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и

чрезвычайнойситуаций; уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды;
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию,

правилаповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях.
164.3.2.Модуль№2«Безопасностьвбыту»:
основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация;
защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; бытовые
отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых

веществиихопасности;
признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи;
правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки;
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания
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первойпомощи; правила обращения с газовыми и электрическими приборами,
приёмы и

правилаоказанияпервойпомощи;
правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних;
пожарифакторыегоразвития;
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия,

приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; первичныесредствапожаротушения;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними,

ответственностьзаложныесообщения;права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной
безопасности; ситуации криминального характера, правила поведения с

малознакомыми
людьми; меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила
поведенияприпопыткепроникновениявдомпосторонних; классификацияаварийных

ситуаций в коммунальных системах
жизнеобеспечения; правила подготовки к возможным авариям на коммунальных

системах,
порядокдействийприаварияхнакоммунальныхсистемах.

164.3.3.Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»:
правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения

безопасностиучастниковдорожногодвижения;
правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов;
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие

элементыиправилаихприменения;правиладорожногодвижениядляпассажиров;
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень
безопасностииправилаегоприменения; порядок действий пассажиров при различных

происшествиях в маршрутных
транспортныхсредствах,втомчислевызванныхтеррористическимактом;

правилаповеденияпассажирамотоцикла;
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правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных
средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и другие),
правила безопасного использования мототранспорта
(мопедовимотоциклов);

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста;
правилаподготовкивелосипедакпользованию;
дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; основные
факторы риска возникновения дорожно-транспортных

происшествий;порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия;
порядокдействийприпожаренатранспорте;
особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного,

водного,воздушного); обязанности и порядок действий пассажиров при различных
происшествиях

наотдельныхвидахтранспорта,втомчислевызванныхтеррористическимактом;
перваяпомощьипоследовательностьеёоказания;
правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в

результатечрезвычайныхситуацийнатранспорте.
164.3.4.Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»:
общественные места и их характеристики, потенциальные источники

опасностивобщественныхместах;
правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; массовые
мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест

массовогопребываниялюдей;
порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей;
порядокдействийприпопаданиивтолпуидавку;
порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара;
порядокдействийприэвакуацииизобщественныхместизданий; опасности
криминогенного и антиобщественного характера в общественных



1086

Программа - 03

местах,порядокдействийприихвозникновении;
порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)вещей и
предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе
призахватеиосвобождениизаложников;
порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами.

164.3.5.Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»:
чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; правила

поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, порядок
действий при встрече с ними; порядок действий при укусах
дикихживотных,змей,пауков,клещейинасекомых;

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения,
необходимыедляснижениярискаотравленияядовитымигрибамиирастениями;

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к
длительномуавтономномусуществованию;

порядокдействийприавтономномсуществованиивприроднойсреде;
правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия;

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их
возникновения,порядокдействийпринахождениивзонеприродногопожара;

горыиклассификациягорныхпород,правилабезопасногоповедениявгорах;
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при

попаданиивлавину; камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий,
необходимых

дляснижениярискапопаданияподкамнепад; сели, их характеристики и опасности,
порядок действий при попадании в зону

селя;
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале

оползня;
общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в

подготовленныхинеподготовленныхместах; порядок действий при обнаружении
тонущего человека; правила поведения при нахождении на плавсредствах; правила
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поведения при нахождении на льду,
порядокдействийприобнаружениичеловекавполынье; наводнения, их характеристики
и опасности, порядок действий при
наводнении; цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при

нахождении в
зонецунами; ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок

действий при
ураганах,буряхисмерчах; грозы, их характеристики и опасности, порядок действий

при попадании в
грозу;землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок
действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при
нахождениивзонеизвержениявулкана; смысл понятий «экология» и «экологическая
культура», значение экологии
дляустойчивогоразвитияобщества; правила безопасного поведения при
неблагоприятной экологической обстановке.

164.3.6.Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских
знаний»:

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и
значениедлячеловека; факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных
привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение
электронными изделиями бытового назначения (игровые приставки, мобильные
телефоны сотовой связиидругие);
элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья;
понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения; механизм
распространения инфекционных заболеваний, меры их
профилактикиизащитыотних; порядок действий при возникновении чрезвычайных
ситуаций биологосоциального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия,
проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во
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время чрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопроисхождения; понятие
«неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска
неинфекционныхзаболеваний;

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних;
диспансеризацияиеёзадачи;

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»,
современныемоделипсихическогоздоровьяиздоровойличности; стресс и его влияние

на человека, меры профилактики стресса, способы
самоконтроляисаморегуляцииэмоциональныхсостояний; понятие «первая
помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный

алгоритмоказанияпервойпомощи; назначениеисоставаптечкипервойпомощи;
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях,

приёмыпсихологическойподдержкипострадавшего.
164.3.7.Модуль№7«Безопасностьвсоциуме»: общение и его значение для
человека, способы организации эффективного и

позитивногообщения; приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации
и комфортного

взаимодействиявгруппе,признакиконструктивногоидеструктивногообщения;
понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития

конфликта; условия и ситуации возникновения межличностных и групповых
конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения
конфликтных ситуаций;
правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприего
опасныхпроявлениях;

способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(модератора); опасные
формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и

буллинг;
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания

манипуляцийиспособыпротивостоянияим; приёмы распознавания противозаконных
проявлений манипуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к
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действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в
преступную, асоциальную или деструктивнуюдеятельность)испособызащитыотних;
современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила
безопасногоповедения; правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми.

164.3.8.Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»:
понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и

компьютерныхугроз,положительныевозможностицифровойсреды; риски и угрозы
при использовании Интернета электронных изделий бытового

назначения(игровыхприставок,мобильныхтелефоновсотовойсвязиидругие); общие
принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения

возникновениясложныхиопасныхситуацийвличномцифровомпространстве; опасные
явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и

ихразновидности; правила кибергигиены, необходимые для предупреждения
возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды
опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы
распознавания опасностейприиспользованииИнтернета;
противоправныедействиявИнтернете;

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и
угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные
организацииигруппы); деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности,
правила безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз
вовлечениявразличнуюдеструктивнуюдеятельность.

164.3.9.Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»:
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные

вариантыпроявленияипоследствия; цели и формы проявления террористических
актов, их последствия, уровни

террористическойопасности; основы общественно-государственной системы
противодействия экстремизму

итерроризму,контртеррористическаяоперацияиеёцели; признаки вовлечения в
террористическую деятельность, правила
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антитеррористическогоповедения;
признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействийпри
ихобнаружении; правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта;
порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка
захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд
транспортного средства,подрыввзрывногоустройства).
164.3.10.Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в

обеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселения»:
классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера;
единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайных

ситуаций(РСЧС),еёзадачи,структура,режимыфункционирования; государственные
службы обеспечения безопасности, их роль и сфера

ответственности,порядоквзаимодействиясними; общественные институты и их место
в системе обеспечения безопасности

жизнииздоровьянаселения; права, обязанности и роль граждан Российской
Федерации в области защиты

населенияотчрезвычайныхситуаций; антикоррупционное поведение как элемент
общественной и государственной

безопасности;
информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,система

ОКСИОН; сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении,
в

томчислеприаварияхсвыбросомхимическихирадиоактивныхвеществ; средства
индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок

пользованияфильтрующимпротивогазом; эвакуация населения в условиях
чрезвычайных ситуаций, порядок действий

населенияприобъявленииэвакуации.
164.4.ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ.
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164.4.1.Личностные результаты достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и
проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются
прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности,
инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и
безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к
целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции
личности как особого ценностного отношения к
себе,кокружающимлюдямикжизнивцелом.

164.4.2.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного
предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на
еёоснове.

164.4.3.ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают:
1)патриотическоевоспитание:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,
истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;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;
формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к
выполнениюконституционногодолга–защитеОтечества; 2)гражданскоевоспитание:

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
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форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных
институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных
отношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;представлениео
способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в
самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в
гуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней);
сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного
участиявобеспечениимербезопасностиличности,обществаигосударства; понимание и
признание особой роли России в обеспечении государственной и международной
безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и
обществаврешениизадачизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций
природного,техногенногоисоциальногохарактера; знание и понимание роли
государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму,
экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие
любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
развитие способности к конструктивному диалогу с другимилюдьми;

3)духовно-нравственноевоспитание:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного

выбора; готовность оценивать своё поведение 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; развитие ответственного отношения к ведению здорового образа
жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение
иного вредасобственномуздоровьюиздоровьюокружающих; формирование личности
безопасного типа, осознанного и ответственного
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отношениякличнойбезопасностиибезопасностидругихлюдей;
4)эстетическоевоспитание:

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать,
ценитьисоздаватьпрекрасноевповседневнойжизни;

пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичного
поведениявповседневнойжизни; 5)ценностинаучногопознания:

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений
об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,
поступков и стремление совершенствовать пути достижения
индивидуальногоиколлективногоблагополучия; формирование современной научной
картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и последствий
распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут
произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное
движение, общественные места и социум,природа,коммуникационныесвязииканалы);
установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью
оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом
реальныхусловийивозможностей;

6)физическое воспитание,формирование культуры здоровья и
эмоциональногоблагополучия:

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его
значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и
государства; 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; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного
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поведениявИнтернет-среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациями
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысливаясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели;
умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять
собственнымэмоциональнымсостоянием; сформированность навыка рефлексии,

признание своего права на ошибку и
такогожеправадругогочеловека; 7)трудовоевоспитание:

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,
организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно
выполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессий 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 и
результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественныхинтересовипотребностей; укрепление ответственного отношения к
учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы
рационального и безопасного поведениявопасныхичрезвычайныхситуациях;
овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере
сознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелв
верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах,
отморожениях,отравлениях;

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и
чрезвычайныхситуаций,вовремяпребываниявразличныхсредах(впомещении,на
улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при
коммуникации,привоздействиирисковкультурнойсреды);
8)экологическоевоспитание:
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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
практическойдеятельностиэкологическойнаправленности; освоение основ
экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной
жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и
социальныхрисковнатерриториипроживания.

164.4.4.В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования
у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные
универсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность.

164.4.4.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); устанавливать
существенный признак классификации, основания для
обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; с учётом предложенной задачи
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностейипротиворечий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения
поставленнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; самостоятельно
выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенныхкритериев).
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164.4.4.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных
действий:

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между
рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления)
повседневнойжизни; обобщать, анализировать и оценивать получаемую
информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить
обоснованные выводы по результатамисследования; проводить (принимать участие)
небольшое самостоятельное исследование
заданногообъекта(явления),устанавливатьпричинно-следственныесвязи;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.

164.4.4.3.У обучающегося будут сформированы умения работать с
информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и
заданныхкритериев; выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать
информациюразличныхвидовиформпредставления;

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту
жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; самостоятельно выбирать

оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикойиихкомбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным

педагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно;
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию;

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает
сформированностькогнитивныхнавыковобучающихся.
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164.4.4.4.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть
коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи,
выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять
предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное
общениедляихсмягчения;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков и
намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживатьразличиеисходствопозиций; в ходе общения задавать вопросы и
выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и
сходство позиций других участников диалога; публично представлять результаты
решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат
выступления и готовить различные презентационныематериалы.

164.4.4.5.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных
ситуациях; аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений,
самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной
задачисучётомсобственныхвозможностейиимеющихсяресурсов; составлять план
действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости
корректировать предложенный алгоритм, брать ответственностьзапринятоерешение.

164.4.4.6.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных
действий:

даватьоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри
решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых
обстоятельств; объяснять причины достижения (недостижения) результатов
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей ситуации; оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям;
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управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других,
выявлятьианализироватьихпричины; ставить себя на место другого человека,

понимать мотивы и намерения
другого,регулироватьспособвыраженияэмоций; осознанно относиться к другому

человеку, его мнению, признавать право на
ошибкусвоюичужую; быть открытым себе и другим, осознавать невозможность
контроля всего вокруг.

164.4.4.7.У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
прирешенииконкретнойучебнойзадачи; 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,договариватьсяорезультатах);

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или
затруднялинахождениеобщегорешения,оцениватькачествосвоеговкладавобщий
продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу
ответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапередгруппой.

164.4.5.Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне
основногообщегообразования

164.4.5.1.Предметные результаты характеризуют сформированностью у
обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в
способности построения и следования модели индивидуального безопасного
поведенияиопытееёприменениявповседневнойжизни.

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем
безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий,
которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений,
приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности
личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни,
антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении
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базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями
безопасногоповедениявповседневнойжизни.

164.4.5.2.ПредметныерезультатыпоОБЖдолжныобеспечивать:
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости
безопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийдляличности,
обществаигосударства;

2)сформированность социально ответственного отношения к ведению
здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя,
куренияинанесенияиноговредасобственномуздоровьюиздоровьюокружающих;

3)сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков
личногоучастиявобеспечениимербезопасностиличности,обществаигосударства;

4)пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственной и
международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным
вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению
наркотическихсредств;

5)сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного
отношенияквыполнениюконституционногодолга–защитеОтечества;

6)знание и понимание роли государства и общества в решении задачи
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе
террористического)характера;

7)понимание причин, механизмов возникновения и последствий
распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут
произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное
движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и
каналы);

8)овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной
защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в
опасныхичрезвычайныхситуациях;
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9)освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую
помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных
кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах
различныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отравлениях;

10)умениеоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановки и
принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом
реальныхусловийивозможностей;

11)освоение основ экологической культуры, методов проектирования
собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и
социальныхрисковнатерриториипроживания;

12)овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных
ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное
движение, общественные места и социум, природа,
коммуникационныесвязииканалы).

164.4.5.3.Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается
посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения

модулейОБЖ.
164.4.5.4.Образовательная организация вправе самостоятельно определять

последовательностьдляосвоенияобучающимисямодулейОБЖ.
164.4.5.5.Предлагаетсяраспределениепредметныхрезультатов,формируемых

входеизученияучебногопредметаОБЖ,сгруппироватьпоучебныммодулям:
164.4.5.5.1.Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в

современномобществе»:
объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация»,

анализировать, в чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том
числетеррористическогохарактера); раскрывать смысл понятия «культура
безопасности» (как способности
предвидеть,повозможностиизбегать,действоватьвопасныхситуациях); приводить

примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека
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и/илинанесенияущербаимуществу,безопасностиличности,общества,государства;
классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные,
физические, биологические, химические, психологические, социальные источники
опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в
томчислетехногенногопроисхождения;
раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения;
164.4.5.5.2.Модуль№2«Безопасностьвбыту»:
объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища;

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы,
электроприборы,газовоеоборудование,бытоваяхимия,медикаменты); знать права,

обязанности и ответственность граждан в области пожарной
безопасности; соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие

предупредить
возникновениеопасныхситуацийвбыту;

распознаватьситуациикриминальногохарактера;
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные

сообщения; безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций
техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и
газоснабжение,канализация,электроэнергетическиеитепловыесети);

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера;
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том

числеправильноиспользоватьпервичныесредствапожаротушения;
164.4.5.5.3.Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: классифицировать виды
опасностей на транспорте (наземный, подземный,

железнодорожный,водный,воздушный); соблюдать правила дорожного движения,
установленные для пешехода,

пассажира,водителявелосипедаииныхсредствпередвижения; предупреждать
возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в

томчислекриминогенногохарактераиситуацииугрозытеррористическогоакта;
безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на
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транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном,
водном),втомчислевызванноготеррористическимактом;

164.4.5.5.4.Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»:
характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах,

втомчислетехногенногопроисхождения;распознаватьихарактеризоватьситуации
криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество,
хулиганство,ксенофобия); соблюдать правила безопасного поведения в местах
массового пребывания
людей(втолпе); знатьправилаинформированияэкстренныхслужб;

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных
(потенциальноопасных)вещейипредметов;

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий;
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в

общественныхместах;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том
числепризахватеиосвобождениизаложников; безопасно действовать в ситуациях

криминогенного и антиобщественного
характера;

164.4.5.5.5.Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»: раскрывать смысл
понятия экологии, экологической культуры, значение

экологиидляустойчивогоразвитияобщества; помнить и выполнять правила
безопасного поведения при неблагоприятной

экологическойобстановке; соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде;
объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время

года;
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных
ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи),
гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные
лавины),природныхпожаров(лесные,торфяные,степные);
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характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; безопасно
действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая
вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными,
опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;
знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи;

164.4.5.5.6.Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских
знаний»:

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и
здоровогообразажизни; характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека;

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических
нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и
психологическогоблагополучия); негативно относиться к вредным привычкам
(табакокурение, алкоголизм,
наркомания,игроваязависимость);

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных
заболеваний; безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
биолого-социальногопроисхождения(эпидемии,пандемии);
характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерации по
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных
ситуацийбиолого-социальногохарактера;
оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях;
164.4.5.5.7.Модуль№7«Безопасностьвсоциуме»:

приводитьпримерымежличностногоигрупповогоконфликта;
характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций;
характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие,

буллинг(травля);
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в
субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и
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суицидальнойнаправленности)испособовпротивостоятьманипуляциям; соблюдать
правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с
подозрительнымилюдьми,укоторыхмогутиметьсяпреступныенамерения); соблюдать
правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в
различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе
кружка/секции/спортивнойкоманды,группедрузей; распознавать опасности и
соблюдать правила безопасного поведения в
практикесовременныхмолодёжныхувлечений; безопасно действовать при опасных

проявлениях конфликта и при возможных
манипуляциях;

164.4.5.5.8.Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»:
приводить примеры информационныхи компьютерных угроз;

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет,
предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в

экстремистские,террористическиеииныедеструктивныеИнтернетсообщества);
владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий
бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой
связиидругие); предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций;

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при
использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные
сообществавсоциальныхсетях);

164.4.5.5.9.Модуль№ 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия;
сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической

деятельности; объяснять организационные основы системы противодействия
терроризму и

экстремизмувРоссийскойФедерации; распознавать ситуации угрозы
террористического акта в доме, в

общественномместе; безопасно действовать при обнаружении в общественных
местах бесхозных
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(илиопасных)вещейипредметов; безопасно действовать в условиях совершения
террористического акта, в том

числепризахватеиосвобождениизаложников;
164.4.5.5.10.Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и

государствавобеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселения»: характеризовать
роль человека, общества и государства при обеспечении
безопасностижизнииздоровьянаселениявРоссийскойФедерации; объяснять роль
государственных служб Российской Федерации по защите населения при
возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных
условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской
Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во
времячрезвычайныхситуацийразличногохарактера; объяснять правила оповещения и
эвакуации населения в условиях
чрезвычайныхситуаций; помнить и объяснять права и обязанности граждан
Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени; владеть правилами безопасного поведения и безопасно
действовать в
различныхситуациях; владеть способами антикоррупционного поведения с учётом

возрастных
обязанностей;

информировать население и соответствующие органы о возникновении
опасныхситуаций.

165.Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий.
165.1.Целевойраздел.
165.1.1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее –

УУД)уобучающихсядолжнаобеспечивать:
развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; формирование
внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных,

коммуникативныхУУДуобучающихся; формирование опыта применения УУД в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
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познавательного развития обучающихся, готовностикрешениюпрактическихзадач;
повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и
проектнойдеятельности; формирование навыка участия в различных формах
организации учебноисследовательской и проектной деятельности, в том числе
творческих конкурсах, олимпиадах,научныхобществах,научно-
практическихконференциях,олимпиадах; овладение приемами учебного
сотрудничества и социального взаимодействия
со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в
совместнойучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности;

формирование и развитие компетенций обучающихся в области
использованияИКТ; на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском,
анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами
информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и
Интернет,формированиекультурыпользованияИКТ; формирование знаний и навыков
в области финансовой грамотности и устойчивогоразвитияобщества.

165.1.2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных
областяхиявляющиесярезультатамиосвоенияобучающимисяООПООО.

165.1.3. Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных
предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность
обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать
учебнымизнаково-символическимисредствами,направленнымина:

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования
информации, логическими операциями, включая общие приемы
решениязадач(универсальныеучебныепознавательныедействия); приобретение ими
умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками,
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия
деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и
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обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером
(универсальныеучебныекоммуникативныедействия); прибретение способности
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль
на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивныедействия).

165.2.Содержательныйраздел.
165.2.1ПрограммаформированияУУДуобучающихсядолжнасодержать:
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием

учебныхпредметов; описание особенностей реализации основных направлений и
форм учебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойработы.
165.2.2ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов.
Содержание основного общего образования определяется программой

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в
рабочихпрограммах.

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы
(далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих
компонентах:

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые
результатыосвоенияучебногопредметанауровнеосновногообщегообразования»; в

соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам
учебногосодержания;

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования.
165.2.3.Описание реализации требований формирования УУД в предметных

результатахитематическомпланированиипоотдельнымпредметнымобластям.
165.2.3.1.Русскийязыкилитература.
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165.2.3.1.1.Формирование универсальных учебных познавательных действий
вчастибазовыхлогическихдействий.

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также
тексты различных функциональных разновидностей языка,
функциональносмысловыхтиповречиижанров.

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации,
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых
единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка,
функционально-смысловыхтиповречиижанров.

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать
литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,
определятькритериипроводимогоанализа.

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключенийпоаналогии.

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с
разнымиединицамиязыка,разнымитипамитекстов,сравниваявариантырешенияи
выбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев.

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения
закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и
наблюденияхнадтекстом.

Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,данных,необходимых
длярешенияпоставленнойучебнойзадачи.

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных
явленийипроцессов,формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях.

165.2.3.1.2.Формирование универсальных учебных познавательных действий
вчастибазовыхисследовательскихдействий.

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических
миниисследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский
инструмент.
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Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего
исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять
проверкугипотезы;аргументироватьсвоюпозицию,мнение.

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование
по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.
Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического

мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной
форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммыидругих.
Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного
объектаисследования.

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между
собой.

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и
обобщений.

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.

Публично представлять результаты учебного исследования проектной
деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал,
виртуальнаяэкскурсия,научнаяконференция,стендовыйдокладидругие).

165.2.3.1.3.Формирование универсальных учебных познавательных действий
вчастиработысинформацией.

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать
информацию,, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде
таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий,
словарей, справочников; средств массовой информации, государственных



1110

Программа - 03

электронных ресурсов учебного назначения), передавать
информациювсжатомиразвёрнутомвидевсоответствиисучебнойзадачей.

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное,
детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в
зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую
информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных
разновидностейязыкаижанров;оцениватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстс
точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность
содержащейсявтекстеинформации.

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит
информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и
восполнятьегопутемиспользованиядругихисточниковинформации.

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию,
ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать
предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе
чтениятекста,вестидиалогстекстом.

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую
позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему
текста,ванализируемомтекстеидругихисточниках.

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и
другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от
коммуникативнойустановки.

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно
запоминатьисистематизироватьэтуинформацию.

165.2.3.1.4.Формирование универсальных учебных коммуникативных
действий.

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и
письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения;
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правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по
поставленнойпроблеме.

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога,
обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к
суждениямсобеседников.

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения

(недостижения)результатадеятельности.
Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту
и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать
соответствиерезультатапоставленнойцелииусловиямобщения.

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе
речевогообщения.

165.2.3.1.5.Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий.
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского
литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться
внеязыковымисредствамиобщения(жестами,мимикой).

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа,
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные
текстысиспользованиемиллюстративногоматериала.

165.2.3.2.Иностранныйязык.
165.2.3.2.1.Формирование универсальных учебных познавательных действий

вчастибазовыхлогическихдействий.
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений

иностранногоязыка;применятьизученныеправила,алгоритмы.
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Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли
средствамиродногоииностранногоязыков.

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые
явленияиностранногоязыка,разныетипывысказывания.

Моделировать отношения между объектами (членами предложения,
структурнымиединицамидиалогаидругие).

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы,
диаграммы),всобственныхустныхиписьменныхвысказываниях.

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в
иностранномязыке);обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы.

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений
(например,спомощьюсловообразовательныхэлементов).

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые
клише,грамматическиеявления,текстыидругие).

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и
другим).

Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,
представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в
таблицах,диаграммах).

165.2.3.2.2.Формирование универсальных учебных познавательных действий
вчастиработысинформацией.

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии
чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное
дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую
последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных
абзацев.

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста,
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выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста
(подзаголовки,иллюстрации,сноски)дляпониманияегосодержания.

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов,
плана).

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных
источников.

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
в различных информационных источниках; выдвигать предположения
(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего.

165.2.3.2.3.Формирование универсальных учебных коммуникативных
действий.

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические
высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в
соответствиисусловиямиицелямиобщения.

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и
вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного
содержания,сполнымпониманием,снахождениеминтересующейинформации).

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях
фрагментами.

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из
вопросовилиутверждений).

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной
проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом
особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных регулятивных
действий

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи,
выбиратьиаргументироватьспособдеятельности.
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Планировать организацию совместной работы, определять свою роль,
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах
работы.

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его
продолжатьпоисксовместногорешенияпоставленнойзадачи).

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новых
данныхилиинформации.

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и
оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения,
дефициты,ошибкиидругие.

165.2.3.3.Математикаиинформатика.165.2.3.3.1.Формирование универсальных учебных познавательных действий
вчастибазовыхлогическихдействий.

Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов.
Различатьсвойстваипризнакиобъектов.
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения,

формулы,графики,геометрическиефигурыидругие.
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать

зависимостимеждуобъектами.
Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности.
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить

следствия,строитьотрицания,формулироватьобратныетеоремы.
Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...».
Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиот

частногокобщему.
Использовать кванторы «все», «всякий», «любой»,

«некоторый», «существует»;приводитьпримериконтрпример.
Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения.
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью

формул.
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Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и
графическиемодели.

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от
противного.

Устанавливатьпротиворечияврассуждениях.
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

длярешенияучебныхипознавательныхзадач.
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и
заданныхкритериев.

165.2.3.3.2.Формирование универсальных учебных познавательных действий
вчастибазовыхисследовательскихдействий.

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах
математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров;
выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример,
аналогиюиобобщение.

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы,
закономерностиирезультаты.

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований,
используяматематическийязыкисимволику.

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем
илисформулированнымсамостоятельно.

165.2.3.3.3.Формирование универсальных учебных познавательных действий
вчастиработысинформацией.

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления
информации,графическиеспособыпредставленияданных.

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот.
Выявлять недостаточность и избыточность информации,

данных, необходимыхдлярешенияучебнойилипрактическойзадачи.
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Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать
противоречиявфактах,данных.

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих.
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем

илисформулированнымсамостоятельно.
165.2.3.3.4.Формирование универсальных учебных коммуникативных

действий.
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи,

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в
текстовомиграфическомвиде.

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами
информационнойбезопасности,определяющимиправилаобщественногоповедения,
формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном
пространстве.

Пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы при
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного
продукта.

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,
обработке,передаче,формализацииинформации.

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,
договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы.

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и
координируясвоидействиясдругимичленамикоманды.

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по
критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия.

165.2.3.3.5.Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий.
Удерживатьцельдеятельности.
Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособ

деятельности.
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Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новых
данныхилиинформации.

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной
самостоятельности,затруднения,дефициты,ошибкиидругое.

165.2.3.4.Естественнонаучныепредметы.
165.2.3.4.1.Формирование универсальных учебных познавательных действий

вчастибазовыхлогическихдействий.
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в
жаркуюпогодувсветлойодеждепрохладнее,чемвтемной.

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем),
например:падениепредмета;отражениесветаотзеркальнойповерхности.

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств
изученныхклассов(групп)веществ,ккоторымониотносятся.

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических группрастенийнапримересопоставлениябиологическихрастительныхобъектов.
165.2.3.4.2.Формирование универсальных учебных познавательных действий

вчастибазовыхисследовательскихдействий.
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей.
Планирование и осуществление на практике химических экспериментов,

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента:
обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с
цинком.

165.2.3.4.3.Формирование универсальных учебных познавательных действий
вчастиработысинформацией.

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или
ультразвука)втехнике(эхолокация,ультразвуквмедицинеидругие).

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение).



1118

Программа - 03

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе
исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического
содержания,справочныематериалы,ресурсыИнтернета.

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании.
Обсуждатьроливакцинилечебныхсыворотокдлясохраненияздоровьячеловека.

165.2.3.4.4.Формирование универсальных учебных коммуникативных
действий.

Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,при
выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой
естественнонаучнойпроблеме.

Выражатьсвоюточкузрениянарешениеестественнонаучнойзадачивустных
иписьменныхтекстах.

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного
исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического
наблюдения.

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению
естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению:

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений
несколькихчеловек.

Координировать свои действия с другими членами команды при решении
задачи,выполненииестественнонаучногоисследованияилипроекта.

Оцениватьсвойвкладврешениеестественнонаучнойпроблемыпокритериям,
самостоятельносформулированнымучастникамикоманды.

165.2.3.4.5.Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий.
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для

решенияпроявленийестественнонаучнойграмотности.
Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях,

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными
технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений
группой).
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Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи
или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей.

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной
задачи,ипривыдвижениипланаизмененияситуациивслучаенеобходимости.

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по
решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного
исследования.

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы
поставленнымцелямиусловиям.

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии
по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логикудругого.

165.2.3.5.Общественно-научныепредметы.
165.2.3.5.1.Формирование универсальных учебных познавательных действий

вчастибазовыхлогическихдействий.
Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты.

Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы.
Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений,

процессов.
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по
горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике
(«было–стало»)позаданнымилисамостоятельноопределеннымоснованиям.

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха,
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие).

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов.
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный

исследовательский проект по истории (например, по истории своего родного края,
населенногопункта),привлекаяматериалымузеев,библиотек,СМИ.
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Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными,
оцениватьихзначимость.

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу)
виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права,
механизмы государственного регулирования экономики: современные государства
по форме правления, государственно-территориальному
устройству,типыполитическихпартий,общественно-политическихорганизаций.

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок
и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и
несовершеннолетнихввозрастеот14до18лет,моральиправо.

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации,
находитьконструктивноеразрешениеконфликта.

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях
Россиивтекст.

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе
изменившихсяситуаций.

Использовать полученные знания для публичного представления результатов
своейдеятельностивсфередуховнойкультуры.

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и
регламентом.

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и
гражданинаиобязанностямиграждан.

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода.
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и
географическойширотойместностинаосновеанализаданныхнаблюдений.

Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику.
Классифицироватьостровапопроисхождению.
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Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов
природы в результате деятельности человека с использованием разных источников
географическойинформации.

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи.
165.2.3.5.2.Формирование универсальных учебных познавательных действий

вчастибазовыхисследовательскихдействий.
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости

и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов
(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийв
табличнойи(или)графическойформе.

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для
прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в
будущем.

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за
погодойвразличнойформе(табличной,графической,географическогоописания).

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование
ролитрадицийвобществе.

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием
различныхспособовповышенияэффективностипроизводства.
165.2.3.5.3.Формирование универсальных учебных познавательных действий
вчастиработысинформацией.

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных),
публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательнойзадачей.

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя
приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных
особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым
критериям).
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Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять
их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и
позициейавторов.

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной
работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный
проектидругие).

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных),
публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательнойзадачей.

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя
приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных
особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым
критериям).

Выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных),необходимыедляизученияособенностейхозяйстваРоссии.

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России,
выделять географическую информацию, которая является противоречивой или
можетбытьнедостоверной.

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи.
Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу
исоставлятьплан.

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из
адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ.

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений.
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать
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информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую,
аудиовизуальную).

165.2.3.5.4.Формирование универсальных учебных коммуникативных
действий.

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и
современныхситуациях,событиях.

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в
разныхсферахвразличныеисторическиеэпохи.

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных)
вопросовистории,высказываяиаргументируясвоисуждения.

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по
истории,проявляяспособностькдиалогусаудиторией.

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения
ихсоответствияправовыминравственнымнормам.

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов,
моделироватьвариантывыходаизконфликтнойситуации.

Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии.
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с
точкизренияихсоответствиядуховнымтрадициямобщества.

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с
исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение
результатов,разделятьсферуответственности.

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного
проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями
климата.

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов
изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим
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материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в
обсуждении.

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с
исходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов.

Разделятьсферуответственности.
165.2.3.5.5.Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий.
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории

– на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых,
деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач
социальных движений, реформ и революций и другого).

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач
по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала
предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников
информации).

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей
учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в
учебнойиисторическойлитературе.

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и
выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений.

165.2.4.Особенности реализации основных направлений и форм
учебноисследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной
деятельности.

165.2.4.1.Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного
общего образования является включение обучающихся в учебноисследовательскую
и проектную деятельность (далее – УИПД), которая должна быть организована во
всех видах образовательных организаций при получении основного общего
образования на основе программы формирования УУД,
разработаннойвкаждойорганизации.
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165.2.4.2.Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у
обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного
сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися
младшегоистаршеговозраста,взрослыми.

165.2.4.3.УИПДобучающихсядолжнабытьсориентировананаформирование и
развитие у обучающихся научного способа мышления, устойчивого познавательного
интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности
к проявлению самостоятельности и творчества при
решенииличностноисоциальнозначимыхпроблем.

165.2.4.4.УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и
коллективно(всоставемалыхгрупп,класса).

165.2.4.5.Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых
обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими
показателями уровня сформированности у обучающихся комплекса познавательных,
коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и
проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе
оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные
учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.

165.2.4.6.Материально-техническое оснащение образовательного процесса
должнообеспечиватьвозможностьвключениявсехобучающихсявУИПД.

С учетом вероятности возникновения особых условий организации
образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая
обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания
обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор
обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД
можетбытьреализованавдистанционномформате.

165.2.4.7.Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД)
состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной
проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение



1126

Программа - 03

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного),
на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки.

165.2.4.8.Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической
установки)ориентированы:

на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на
проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у обучающихся
знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений,
предположений,экспериментирования; на овладение обучающимися основными
научно-исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз,
планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, проводить обобщения и
формулировать выводы на основеанализаполученныхданных).

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью
обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихсянаучнымисследованием.

165.2.4.9.ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов:
обоснованиеактуальностиисследования;

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение
гипотезы,постановкацелиизадач),выборнеобходимыхсредств(инструментария);

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекциейрезультатовработ,проверкагипотезы; описание процесса

исследования, оформление результатовучебно-
исследовательскойдеятельностиввидеконечногопродукта; представление результатов

исследования, где в любое исследование может
быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций
относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть
примененынапрактике.

165.2.4.10.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
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рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в
первуюочередьнареализациюзадачпредметногообучения.

165.2.4.11.При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно
ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:

предметныеучебныеисследования; междисциплинарныеучебныеисследования.
165.2.4.12.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
учебныхпредметах.

165.2.4.13.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области
учебнойдеятельностивиндивидуальномигрупповомформатах.

165.2.4.14.Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихся
могутбытьследующие:

урок-исследование;
уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; урок-

эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности
(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);
урок-консультация; мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания.

165.2.4.15.В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого
полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической
точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является
использование:

учебных исследовательских задач,предполагающих деятельность
обучающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках
следующихтеоретическихвопросов:

Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...?
Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на…?
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Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной…былароль...?
Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...?
Чтопроизойдет...какизменится...,если...?
мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или
несколькопроблемныхвопросов.

165.2.4.16.Основными формами представления итогов учебных исследований
являются:

доклад,реферат;
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным

предметнымобластям.
ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности.
165.2.4.17.ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности.
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с

тем,чтовданномслучаеимеетсядостаточновременинаорганизациюипроведение
развернутогоиполноценногоисследования.

165.2.4.18.С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное
время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений
учебныхисследований,основнымиявляются:

социально-гуманитарное;
филологическое;
естественнонаучное;
информационно-технологическое;
междисциплинарное.
ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются:
конференция,семинар,дискуссия,диспут; брифинг,интервью,телемост;
исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки,

экскурсии; научно-исследовательскоеобществообучающихся.
165.2.4.19.Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее

целесообразноиспользованиеследующихформпредъявлениярезультатов:
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письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат);
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по
различнымпредметнымобластям.

165.2.4.20.При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то,
что основными критериями учебного исследования является то, насколько
доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и
последовательнодостигнутысформулированныецель,задачи,гипотеза.

165.2.4.21.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько
обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать
базовыеисследовательскиедействия:

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомое
иданное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; проводить по самостоятельно

составленному плану опыт, несложный
эксперимент,небольшоеисследование;

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе
исследования(эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки
достоверностиполученныхвыводовиобобщений; прогнозировать возможное
дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях, выдвигать предположения об
ихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.

165.2.4.22.Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в
том, что она нацелена на получение конкретного результата (далее – продукта), с
учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет
прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися
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практического средства (инструмента) для решения жизненной,
социальнозначимойилипознавательнойпроблемы.

165.2.4.23.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
проектныйрезультатиоформлятьеговвидереального«продукта»; максимально
использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные
способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и отбор
необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа
должна ответить на вопрос «Что необходимо спроводить (сконструировать,
смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить
реальносуществующуюилипотенциальнозначимуюпроблему?».

165.2.4.24.ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов:
анализиформулированиепроблемы; формулированиетемыпроекта;
постановкацелиизадачпроекта; составлениепланаработы;
сборинформации(исследование); выполнениетехнологическогоэтапа;
подготовкаизащитапроекта;

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества
выполнения.

165.2.4.25.При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте
должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся
должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения
проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для
доказательства актуальности, действенности и эффективностипродукта.

165.2.4.26.Особенности организации проектной деятельности обучающихся в
рамкахурочнойдеятельноститакже,какиприорганизацииучебныхисследований,
связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на
осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения
домашнихзаданий.
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165.2.4.27.СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявурочноевремя
целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений
проектирования:

предметныепроекты; метапредметныепроекты.
165.2.4.28.В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на
решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического,
социальногохарактераивыходящихзарамкисодержанияпредметногообучения.

165.2.4.29.ФормыорганизацииПДобучающихсямогутбытьследующие:
монопроект(использованиесодержанияодногопредмета);
межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов

учебнойдеятельностиразличныхпредметов); метапроект (использование областей
знания и методов деятельности,

выходящихзарамкипредметногообучения).
165.2.4.30.В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках
учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих
практикоориентированныхпроблем:

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)?
Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите,

смоделируйте)?
Какспроводитьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)?
Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)?
Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?
165.2.4.31.ОсновнымиформамипредставленияитоговПДявляются:
материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие;
отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты).
165.2.4.32.Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем,
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что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации,
подготовкииреализацииразвернутогоиполноценногоучебногопроекта.

165.2.4.33.С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное
время целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений
учебногопроектирования: гуманитарное; естественнонаучное; социально-
ориентированное; инженерно-техническое; художественно-творческое; спортивно-
оздоровительное; туристско-краеведческое.

165.2.4.34.В качестве основных форм организации ПД могут быть
использованы:

творческиемастерские;
экспериментальныелаборатории;
конструкторскоебюро; проектныенедели;
практикумы.
165.2.4.35.ФормамипредставленияитоговПДвовнеурочноевремяявляются:
материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеидругие);
медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и

другие); публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие
(акция),театральнаяпостановкаидругие);

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты).
165.2.4.36.При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен
полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое
устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает
решитьзаявленнуюпроблему.

165.2.4.37.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько
обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать
базовыепроектныедействия:

пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач;
умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы;
умениепланироватьиработатьпоплану;
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умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального
«продукта»; умение осуществлять самооценку деятельности и результата,

взаимоценку
деятельностивгруппе.

165.2.4.38.В процессе публичной презентации результатов проекта
оценивается:

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи;
убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и
оригинальность); качество наглядного представления проекта (использование
рисунков, схем,
графиков,моделейидругихсредствнагляднойпрезентации); качество письменного

текста (соответствие плану, оформление работы, грамотностьизложения);
уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные
вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения,
участвовать в дискуссии).
165.3.Организационныйраздел.
165.3.1.Формы взаимодействия участников образовательного процесса при

созданиииреализациипрограммыформированияУУД.
165.3.1.1.C целью разработки и реализации программы формирования УУД в

образовательной организации может быть создана рабочая группа, реализующая
своюдеятельностьпоследующимнаправлениям:

разработка плана координации деятельности учителей-предметников,
направленной на формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для
всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными,
коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение
образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по
развитиюУУД; определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей
достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные
урокиидругое); определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности
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обучающихсяпоовладениюУУД; разработка общего алгоритма (технологической
схемы) урока, имеющего два

целевыхфокуса(предметныйиметапредметный);
разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеУУД;
конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-исследовательскойи
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
разработка основных подходов к организации учебной деятельности по
формированиюиразвитиюИКТ-компетенций; разработка комплекса мер по

организации системы оценки деятельности
образовательнойорганизациипоформированиюиразвитиюУУДуобучающихся;разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и
примененияобучающимисяУУД; организация и проведение серии семинаров с
учителями, работающими на уровне начального общего образования, в целях
реализации принципа преемственностивпланеразвитияУУД; организация и
проведение систематических консультаций с педагогамипредметниками по
проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; организация и
проведение систематических консультаций с учителямипредметниками по
проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе;

организация и проведение методических семинаров с учителямипредметниками
и педагогами-психологами по анализу и способам минимизации
рисковразвитияУУДуобучающихся; организация разъяснительной
(просветительской работы) с родителями
(законнымипредставителями)попроблемамразвитияУУДуобучающихся; организация

отражения аналитических материалов о результатах работы по
формированиюУУДуобучающихсянасайтеобразовательнойорганизации.

165.3.1.2.Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с
соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования
(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются
руководителем).
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На подготовительном этапе команда образовательной организации может
провестиследующиеаналитическиеработы:

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические
материалы могут быть использованы в данной образовательной организации для
наиболееэффективноговыполнениязадачпрограммыформированияУУД; определять
состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также
возможностипостроенияихиндивидуальныхобразовательныхтраекторий;
анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на
предыдущемуровне; анализировать и обсуждать опыт применения успешных
практик, в том числе
сиспользованиеминформационныхресурсовобразовательнойорганизации.

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии
развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть
описаныспециальныетребованиякусловиямреализациипрограммыразвитияУУД.

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации
программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних
консультантовиздругихобразовательных,научных,социальныхорганизаций).

165.3.1.3.В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с
рабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная
организация на регулярной основе проводила методические советы для определения,
как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик,
возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал
разныхспециалистов-предметников.

166.Федеральнаярабочаяпрограммавоспитания.
166.Рабочаяпрограммавоспитания.
166.1.Пояснительнаязаписка.
166.1.1.Основой для разработки рабочей программы воспитания ООП ООО

служит Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных
организаций. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности
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образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с
рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного
исреднегопрофессиональногообразования.

166.1.2.Программавоспитания:
предназначена для планирования и организации системной воспитательной

деятельностивобразовательнойорганизации; разрабатывается и утверждается с
участием коллегиальных органов управления образовательной организацией, в том
числе советов обучающихся, советовродителей(законныхпредставителей);
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений,
социальнымиинститутамивоспитания; предусматривает приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей
этнической группы, правилам и
нормамповедения,принятымвроссийскомобщественаосновероссийскихбазовых
конституционныхнормиценностей; предусматривает историческое просвещение,
формирование российской
культурнойигражданскойидентичностиобучающихся.

166.1.3.Программа воспитания включает три раздела: целевой,
содержательный,организационный.

166.1.4.При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её
содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с
особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой,
контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей),
направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей
углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей
этнокультурныеинтересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихся.

166.2.Целевойраздел.
166.2. 1.Содержаниевоспитанияобучающихсявобразовательнойорг

анизации определяется содержанием российских базовых (гражданских,
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции
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Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное
содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент
содержания воспитания обучающихся включает
духовнонравственныеценностикультуры,традиционныхрелигийнародов
России.

166.2.2.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной
политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями
и умениями, способной реализовать свой потенциал в
условияхсовременногообщества,готовойкмирномусозиданиюизащитеРодины.
166.2.3.Цельизадачивоспитанияобучающихся.

166.2.3. 1.Цельвоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации:
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
обществаигосударства; формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде.

166.2.3.2.Задачивоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации:
усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей,

традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимыхзнаний);
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,

традициям(ихосвоение,принятие); приобретение соответствующего этим нормам,
ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных
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социальных отношений,примененияполученныхзнаний; достижение личностных
результатов освоения общеобразовательных
программвсоответствиисФГОСООО.

166.2.3.3.Личностные результаты освоения обучающимися образовательных
программвключают:

осознаниероссийскойгражданскойидентичности;
сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; готовность
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному

самоопределению;
наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного

отношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом.
166.2.3.4.Воспитательная деятельность в образовательной организации
планируется и осуществляется на основе аксиологического,
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного,
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания:
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей
и взрослых, следования нравственному
примеру,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности,возрастосообразности.
166.2.4.Направлениявоспитания.

166.2.4. 1.Программа воспитания реализуется в единстве
учебной и воспитательной деятельности образовательной
организации по основным направлениям воспитания в
соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся
руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный
опыт деятельностинаихоснове,втомчислевчасти:

гражданского воспитания, способствующего формированию российской
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и
субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам,
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свободамиобязанностямгражданинаРоссии,правовойиполитическойкультуры.
патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю,
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое
просвещение, формирование российского национального исторического сознания,
российскойкультурнойидентичности.

духовно-нравственноговоспитаниянаосноведуховно-нравственнойкультуры
народов России, традиционных религий народов России, формирование
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты,
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к
памятипредков.

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к
лучшимобразцамотечественногоимировогоискусства.

физического воспитания, ориентированного на формирование культуры
здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного
поведениявприроднойисоциальнойсреде,чрезвычайныхситуациях.

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду,
трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном,
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся
результатоввпрофессиональнойдеятельности.

экологического воспитания, способствующего формированию экологической
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на
основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,
восстановленияприроды,окружающейсреды.

ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний,
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных
потребностей.
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166.2.5.Целевыеориентирырезультатоввоспитания.
166.2.5.1.Требования к личностным результатам освоения обучающимися

ООПОООустановленыФГОСООО.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на
достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического
коллективадлявыполнениятребованийФГОСООО.

166.2.5.2.Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным
содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых
(гражданских,конституциональных)ценностей,обеспечиваютединствовоспитания,
воспитательногопространства.

166.2.5.3.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного
общегообразования.

166.2.5.3.1.Гражданскоевоспитание:
знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном
российскомобществе,вмировомсообществе;

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа
России, тысячелетней истории российской государственности на основе
историческогопросвещения,российскогонациональногоисторическогосознания;
проявляющийуважениекгосударственнымсимволамРоссии,праздникам;
проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России,
реализациисвоихгражданскихправисвободприуваженииправисвобод,законных
интересовдругихлюдей; выражающий неприятие любой дискриминации граждан,
проявлений
экстремизма,терроризма,коррупциивобществе; принимающий участие в жизни
класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении,
ориентированный на участие в социально значимой деятельности.

166.2.5.3.2.Патриотическоевоспитание:
сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой
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народ,еготрадиции,культуру; проявляющий уважение к историческому и
культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам,
памятникам, традициям народов, проживающихвроднойстране; проявляющий
интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего
края,своегонарода,другихнародовРоссии;

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке,
искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и
защитниковОтечествавпрошломисовременности;
принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности.

166.2.5.3.3.Духовно-нравственноевоспитание:
знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России,
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной,
религиознойпринадлежности); выражающий готовность оценивать своё поведение и
поступки, поведение и
поступкидругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-нравственных
ценностейинормсучётомосознанияпоследствийпоступков; выражающий неприятие
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным
в России духовно-нравственным нормам и ценностям; сознающий соотношение
свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного
пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия
людей, народов в России, умеющий
общатьсяслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий; проявляющий уважение к
старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как
союзу мужчины и женщины для создания семьи, рожденияивоспитаниядетей;
проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и
литературекакчастидуховнойкультурысвоегонарода,российскогообщества.

166.2.5.3.4.Эстетическоевоспитание:
выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,



1142

Программа - 03

народныхтрадицийинародноготворчествавискусстве; проявляющий эмоционально-
чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству
своего и других народов, понимание их влияния наповедениелюдей; сознающий роль
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей,
традицийвискусстве;

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в
художественномтворчестве.

166.2.5.3.5.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и
эмоциональногоблагополучия:

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных
усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности,
безопасногоповедения,втомчислевинформационнойсреде; выражающий установку
на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическуюактивность);
проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда
дляфизическогоипсихическогоздоровья; умеющий осознавать физическое и
эмоциональное состояние (своё и других
людей),стремящийсяуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; способный

адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и
природнымусловиям,стрессовымситуациям.

166.2.5.3.6.Трудовоевоспитание:
уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей; проявляющий
интерес к практическому изучению профессий и труда

различногорода,втомчисленаосновепримененияпредметныхзнаний; сознающий
важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности
на протяжении жизни для успешной профессиональной
самореализациивроссийскомобществе; участвующий в решении практических
трудовых дел, задач (в семье,
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общеобразовательнойорганизации,своейместности)технологическойисоциальной
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно
выполнятьтакогородадеятельность;

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественныхинтересов,потребностей. 166.2.5.3.7.Экологическоевоспитание:

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей
ихрешения,значениеэкологическойкультурычеловека,общества; сознающий свою

ответственность как гражданина и потребителя в условиях
взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;
выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде;
ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для
решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки
ихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды;

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной
направленности.

166.2.5.3.8.Ценностинаучногопознания:
выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с

учётоминдивидуальныхинтересов,способностей,достижений; ориентированный в
деятельности на научные знания о природе и обществе,

взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;
развивающийнавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накопления знаний о
мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной,
цифровойсреде); демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов,
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
исследовательской деятельности.

166.3.Содержательныйраздел.
166.3.1.Укладобразовательнойорганизации.
Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса.
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Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную
культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат
российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания,
отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию
вокружающемобразовательномпространстве,социуме.

Школа располагается в микрорайоне, удаленном от города, что создает
трудности в полноценном и регулярном использовании возможностей учреждений
культуры и спорта города. В микрорайоне расположены два детских сада, МБУК ДК
«Энергетик», филиал ДШИ № 6. Эти учреждения культуры частично обеспечивают
дополнительным образованием общекультурной направленности учащихся школы.
В спортивном зале школы на основе договоров аренды работают спортивные секции.
На территории школы расположена спортивная площадка для игры
вминифутболиволейбол.

Контингент обучающихся и семей различается по социальному статусу,
степени заинтересованности в процессе обучения и уровне активности,
включенности в воспитательное и образовательное пространство школы.
Существует значительная доля обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с ОВЗ, с девиантным поведением, детей и семей «группы риска»
значительная доля семей,имеющихстатус малообеспеченных.

Социальными партнёрами общеобразовательной организации являются
учреждениядополнительного образования города: детский технопарк
«Кванториум», МБУДО «ЮАШ», МБУДО СЮН «Патриарший сад», ДООспЦ, а
такжеучреждениякультурыимузеигорода.

166.3.2.Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности.
166.3.2.1.Виды, формы и содержаниевоспитательной

деятельности планируютсяипредставляютсяпомодулям.
В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в

учебном году в рамках определённого направления деятельности в образовательной
организации.Каждыйизмодулейобладаетвоспитательнымпотенциаломсособыми
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условиями, средствами, возможностями воспитания 166.3.2.2.В Программе
воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных
(инвариантных)модулей,согласноправовымусловиямреализацииобразовательных
программ(урочнаядеятельность,внеурочнаядеятельностьидругое).

166.3.2.3.Последовательностьописаниямодулейявляетсяориентировочной.166.3.2.4.Модуль«Урочнаядеятельность».
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности,

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может
предусматривать:

максимальное использование воспитательных возможностей содержания
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего
содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций
дляобсуждений; включение учителями в рабочие программы по учебным предметам,
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении
воспитательныхзадачуроков,занятий; включение учителями в рабочие программы
учебных предметов, курсов,
модулейтематикивсоответствиискалендарнымпланомвоспитательнойработы; выбор

методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию
приоритетавоспитаниявучебнойдеятельности; привлечение внимания обучающихся

к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий,
инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,лицам; применение
интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая

учит строить отношения и действовать в команде, способствует
развитиюкритическогомышления; побуждение обучающихся соблюдать нормы
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поведения, правила общения со сверстниками и педагогическими
работниками, соответствующиеукладу общеобразовательной

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;
организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными
потребностями,дающегообучающимсясоциальнозначимыйопытсотрудничестваи
взаимнойпомощи; инициирование и поддержку исследовательской деятельности

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов
воспитательнойнаправленности.

166.3.2.5.Модуль«Внеурочнаядеятельность».
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках
выбранныхимикурсов,занятий:

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-
патриотической,краеведческой,историко-культурнойнаправленности; курсы, занятия
духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России,
основам духовно-нравственной культуры народов
России,духовно-историческомукраеведению; курсы, занятия познавательной,

научной, исследовательской,
просветительскойнаправленности;

курсы,занятияэкологической,природоохраннойнаправленности; курсы,
занятия в области искусств, художественного творчества разных видов

ижанров; курсы,занятиятуристско-краеведческойнаправленности;
курсы,занятияоздоровительнойиспортивнойнаправленности.
166.3.2.6.Модуль«Классноеруководство».
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение
задачвоспитанияисоциализацииобучающихся,можетпредусматривать:

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной
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тематическойнаправленности; инициирование и поддержку классными
руководителями участия классов в общешкольных делах, мероприятиях,
оказание необходимой помощи обучающимся
вихподготовке,проведенииианализе; организацию интересных и полезных для
личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать
в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать
возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные
отношения, стать для них значимым взрослым,задающимобразцыповедения;
сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования
дней рожденияобучающихся,классныевечера; выработку совместно с
обучающимися правил поведения класса, участие в

выработкетакихправилповедениявобразовательнойорганизации; изучение
особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах
по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед с родителями (законными представителями),
учителями,атакже(принеобходимости)спедагогом-психологом; доверительное
общение и поддержку обучающихся в решении проблем
(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилипедагогами,успеваемостьи
другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся
через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями (законными
представителями),сдругимиобучающимисякласса; индивидуальную работу с
обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют
свои учебные, творческие, спортивные, личностныедостижения; регулярные
консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства
требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение
конфликтов между учителями и обучающимися; проведение педагогических советов
для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний
педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в
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классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся,
общаясь и наблюдая их во внеучебной
обстановке,участвоватьвродительскихсобранияхкласса;

организацию и проведение регулярных родительских собраний,
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в
классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законными представителями) и
инымчленамсемьивотношенияхсучителями,администрацией; создание и
организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении
вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательнойорганизации;
привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в
классеиобщеобразовательнойорганизации; проведение в классе праздников,
конкурсов, соревнований и других мероприятий.

166.3.2.7.Модуль«Основныешкольныедела».
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может

предусматривать:
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные,

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими,
региональнымипраздниками,памятнымидатами,вкоторыхучаствуютвсеклассы;
участиевовсероссийскихакциях,посвящённыхзначимымсобытиямвРоссии,
мире; торжественные мероприятия, связанные с завершением образования,
переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение
новыхсоциальныхстатусоввобразовательнойорганизации,обществе; церемонии
награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие
в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации,своейместности;

социальныепроекты в образовательной организации, совместно
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в

том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной,
экологической,патриотической,трудовойидругойнаправленности; проводимые для
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жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями обучающихся
праздники, фестивали, представления в связи с памятными

датами,значимымисобытиямидляжителейнаселенногопункта; разновозрастные
сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и

другойнаправленности;
вовлечениеповозможностикаждогообучающегосявшкольныеделавразных ролях

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование,

за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении
навыковподготовки,проведения,анализаобщешкольныхдел; наблюдение за

поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных
школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с

педагогическими работниками и другими взрослыми.
166.3.2.8.Модуль«Внешкольныемероприятия».
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может

предусматривать:
общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с

социальнымипартнёрамиобразовательнойорганизации; внешкольные тематические
мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по
изучаемым в образовательной организации учебным предметам,курсам,модулям;
экскурсии,походывыходногодня(вмузей,картиннуюгалерею,технопарк,на
предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с
привлечениемихкпланированию,организации,проведению,оценкемероприятия;
литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции,
слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно
с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и
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историкокультурныхландшафтов,флорыифауныидругие; выездные события,
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными
взаимоотношениями, ответственным отношениемкделу,атмосферойэмоционально-
психологическогокомфорта.

166.3.2.9.Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды».
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию,
использованиюввоспитательномпроцессе:

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями
символики Российского государства в разные периоды
тысячелетнейистории,историческойсимволикирегиона; организация и проведение
церемоний поднятия (спуска) государственного
флагаРоссийскойФедерации; размещение карт России, регионов, муниципальных
образований (современных и исторических, точных и стилизованных,
географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в
том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями
значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических,
народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных
деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных,
героевизащитниковОтечества; изготовление, размещение, обновление
художественных изображений (символических, живописных, фотографических,
интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов
традиционной культуры и быта, духовнойкультурынародовРоссии; организация и
поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной
духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности
(звонки-мелодии, музыка, информационные
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сообщения),исполнениегимнаРоссийскойФедерации; оформление и обновление
«мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации),
содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию
позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного содержания,
фотоотчёты об интересных событиях, поздравления
педагоговиобучающихсяидругое; разработка и популяризация символики
образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма
обучающихся и другое), используемой
какповседневно,такивторжественныемоменты; подготовка и размещение регулярно
сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных
областях, демонстрирующих их способности, знакомящихсработамидругдруга;
поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в
образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон,
озеленениетерриторииприобразовательнойорганизации; разработка, оформление,
поддержание и использование игровых пространств,
спортивныхиигровыхплощадок,зонактивногоитихогоотдыха; создание и
поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на
которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для
общегоиспользованиясвоикниги,братьдлячтениядругие; деятельность классных
руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по
благоустройству, оформлению школьных аудиторий,пришкольнойтерритории;
разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);
разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях,
правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных
вопросахпрофилактикиибезопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для
обучающихсясособымиобразовательнымипотребностями.



1152

Программа - 03

166.3.2.10.Модуль «Взаимодействие с родителями (законными
представителями)».

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями
(законнымипредставителями)обучающихсяможетпредусматривать:

создание и деятельность в образовательной организации, в классах
представительных органов родительского сообщества (родительского комитета
образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении
вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского
сообществавуправляющемсоветеобразовательнойорганизации; тематические
родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов,
условийобученияивоспитания; родительские дни, в которые родители (законные
представители) могут
посещатьурокиивнеурочныезанятия; работу семейных клубов, родительских
гостиных, предоставляющих родителям (законным представителям), педагогам и
обучающимся площадку для
совместногодосугаиобщения,собсуждениемактуальныхвопросоввоспитания;
проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей
(законнымпредставителям),накоторыхродители(законнымпредставителям)могут
получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей,
социальных работников, служителей традиционных российских религий,
обмениватьсяопытом; родительские форумы на официальном сайте образовательной
организации в информационно-коммуникационнойсети«Интернет»,интернет-
сообщества,группы
сучастиемпедагогов,накоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителей(законным
представителям)вопросы,согласуетсясовместнаядеятельность; участие родителей
(законным представителям) в психолого-педагогических консилиумах в случаях,
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом
консилиуме в образовательной организации в
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соответствииспорядкомпривлеченияродителей(законныхпредставителей);
привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и
проведениюклассныхиобщешкольныхмероприятий; при наличии среди
обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей
целевое взаимодействие с их законными представителями.

166.3.2.11.Модуль«Самоуправление».
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в

образовательнойорганизацииможетпредусматривать: организацию и деятельность
органов ученического самоуправления (совет
обучающихсяилидругих),избранныхобучающимися; представление о р г а н а м и

ученического самоуправления интересов
обучающихсявпроцессеуправленияобразовательнойорганизацией; защиту органами

ученического самоуправления законных интересов и прав
обучающихся; участие представителей органов ученического самоуправления в
разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного
плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в
образовательной организации.

166.3.2.12.Модуль«Профилактикаибезопасность».
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в
образовательнойорганизацииможетпредусматривать:

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды с целью
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной
воспитательнойдеятельности; проведение исследований, мониторинга рисков
безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-
педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям
(агрессивное поведение, зависимостиидругое); проведение коррекционно-
воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического
коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов,
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коррекционных педагогов, работников
социальныхслужб,правоохранительныхорганов,опекиидругих); разработку и
реализацию профилактических программ, направленных на работу как с
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию
межведомственноговзаимодействия; вовлечение обучающихся в воспитательную
деятельность, проекты, программы профилактической направленности социальных
и природных рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении
с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические,
антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и
молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по
безопасности в цифровой
среде,натранспорте,наводе,безопасностидорожногодвижения,противопожарной
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности,
гражданскойоборонеидругие);
организациюпревентивнойработысобучающимисясосценариямисоциально
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля,
устойчивостикнегативнымвоздействиям,групповомудавлению; профилактику
правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной
девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт),
значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной,
религиозно-духовной, благотворительной, художественнойидругой);
предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях
появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных
групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с
агрессивнымповедениемидругих); профилактику расширения групп, семей
обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и
сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально
неадаптированные
детимигранты,обучающиесясограниченнымивозможностямиздоровья(далее–ОВЗ)и
другие).
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166.3.2.13.Модуль«Социальноепартнёрство».
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может

предусматривать:
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни
открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники,
торжественныемероприятияидругие); участие представителей организаций-
партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных
мероприятий соответствующей тематическойнаправленности; проведение на базе
организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,
внешкольныхмероприятий,акцийвоспитательнойнаправленности; проведение
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с
представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем,
касающихся жизни образовательной организации,
муниципальногообразования,региона,страны;

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися,
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание
обучающихся, преобразование окружающего
социума,позитивноевоздействиенасоциальноеокружение.

166.3.2.14.Модуль«Профориентация».
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работыобразовательнойорганизацииможетпредусматривать:

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего
профессиональногобудущего; профориентационные игры (игры-симуляции, деловые
игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора
профессий, особенностях, условияхразнойпрофессиональнойдеятельности;
экскурсиинапредприятия,ворганизации,дающиеначальныепредставленияо
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существующихпрофессияхиусловияхработы; посещение профориентационных
выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей,
дней открытых дверей в организациях профессионального,высшегообразования;
организацию на базе детского лагеря при образовательной организации
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить
соответствующиенавыки; совместное с педагогами изучение обучающимися
интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение
профориентационного онлайнтестирования, онлайн-курсов по интересующим
профессиям и направлениям профессиональногообразования;
участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; индивидуальное
консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в
выбореимибудущейпрофессии; освоение обучающимися основ профессии в рамках
различных курсов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в
рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной
деятельности, дополнительногообразования.

166.4.Организационныйраздел.166.4.1.Кадровоеобеспечение.
Большаячастьпедагоговимеютвысшеепедагогическоеобразование,первую и

высшую категорию. К организации психолого - педагогического сопровождения
обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены специалисты - педагоги-психологи
ДООспЦ. В реализации воспитательного процесса задействованы все педагогические
работники школы: заместители директора по учебновоспитательной работе, классные
руководители, учителя-предметники, педагоги
дополнительногообразования,социальныйпедагог,педагог-психолог.

166.4.2.Нормативно-методическоеобеспечение.
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Нормативно-методическое обеспечение программы воспитания
обеспечиваетсянормативнымиидокументамиилокальнымиактамишколы:

Положениеоклассномруководстве.
Положениеовнутришкольномконтроле.
Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками

образовательныхотношений.
Положение о Совете по правовому просвещению и профилактике

правонарушений.
Положениеородительскомкомитете.
Положениеошкольнойодеждеивнешнемвидеобучающихся.
Положениеопсихолого-педагогическомконсилиумемеждуобучающимися.
Положениеошкольномнаркопосте.
Положениеоборганизациидополнительногообразования.
Положениеовнеурочнойдеятельностиобучающихся.
Положениеошкольномученическомсамоуправлении.
Правилавнутреннегораспорядкадляобучающихся.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми

образовательнымипотребностями
166.4.3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми

образовательнымипотребностями.
166.4.3.1. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются

в адаптированных основных образовательных программах для
обучающихсякаждойнозологическойгруппы.

166.4.3.2.В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих
особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из
социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей
мигрантов, билингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, –
создаютсяособыеусловия.

166.4.3.3.Особыми задачами воспитания обучающихся с
особыми образовательнымипотребностямиявляются:
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налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими
для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной
организации; формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их
семьям со
сторонывсехучастниковобразовательныхотношений; построение воспитательной

деятельности с учётом индивидуальных
особенностейивозможностейкаждогообучающегося; обеспечение психолого-
педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их
педагогической, психологической, медикосоциальнойкомпетентности.

166.4.3.4.При организации воспитания обучающихся с
особыми образовательнымипотребностяминеобходимоориентироватьсяна:

формированиеличностиребёнкасособымиобразовательнымипотребностями с
использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому
состояниюметодоввоспитания; создание оптимальных условий совместного
воспитания и обучения
обучающихсясособымиобразовательнымипотребностямиидругихобучающихсяс
использованием вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов,
учителей-дефектологов; личностно-ориентированный подход в организации всех
видов деятельности
обучающихсясособымиобразовательнымипотребностями.

166.4.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненнойпозицииобучающихся.

166.4.4.1.Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и
социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у
обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность,
максимальнововлекатьихвсовместнуюдеятельностьввоспитательныхцелях.

166.4.4.2.Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения
социальнойуспешностиобучающихсястроитсянапринципах:
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публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа
обучающихся); соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной
организации; прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдениесправедливостипривыдвижениикандидатур); регулирования частоты
награждений (недопущение избыточности в
поощрениях,чрезмернобольшихгрупппоощряемыхидругое); сочетания
индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и
коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия
между обучающимися, получившими и не получившиминаграды); привлечения к
участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей)
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их
представителей (с учётом наличия
ученическогосамоуправления),стороннихорганизаций; дифференцированности
поощрений (наличие уровней и типов наград
позволяетпродлитьстимулирующеедействиесистемыпоощрения).

166.4.4.3.Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции
обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио,
рейтинги,благотворительнаяподдержка.

166.4.4.4.Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её
организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке
родителями (законными представителями), фиксирующих достижения
обучающегося.

Портфолио может включать признания личностных достижений, достижений
в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии
призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме
индивидуальногопортфолиовозможноведениепортфолиокласса.
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166.4.4.5.Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий)
обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в
последовательности,определяемойихуспешностью,достижениями.

166.4.4.6.Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся
(классов) может заключаться в материальной поддержке проведения в
образовательной организации воспитательных мероприятий, проведения
внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности
воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в
помощиобучающихся,семей,педагогическихработников.

Благотворительность предусматривает публичную презентацию
благотворителейиихдеятельности.

166.4.4.7.Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение
благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции,
деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации,
целям, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями
родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на
взаимоотношениявобразовательнойорганизации.

166.4.5.Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с
целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами
обучающихся на уровне основного общего образования, установленными ФГОС
ООО.

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью
выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при
необходимости)внешнихэкспертов,специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный
планвоспитательнойработы.

166.4.6.Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы:
взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; приоритет анализа
сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение
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преждевсегонеколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранение
уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности,
стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и
родителями;

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания,
умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и содержания
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальнымипартнёрами);
распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация
участвует наряду с другими социальными институтами, так и
стихийнойсоциализации,исаморазвития.

166.4.7.Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса.
166.4.7.1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

динамикаличностногоразвитияобучающихсявкаждомклассе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию,
педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с последующим
обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей
илипедагогическомсовете.

166.4.7.1.2.Основным способом получения информации о результатах
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое
наблюдение.

166.4.7.1.3.Внимание педагогических работников сосредоточивается на
решениевопросов:

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить
запрошедшийучебныйгод; проблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему;
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новыепроблемы, трудности, над которыми предстоит работать
педагогическомуколлективу.

166.4.7.2.Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых.
166.4.7.2.1.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых.

166.4.7.2.2.Анализ проводится заместителем директора по воспитательной
работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным
педагогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива
родителей(законныхпредставителей)обучающихся,советаобучающихся.

166.4.7.2.3.Способами получения информации о состоянии организуемой
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками, представителями совета
обучающихся.

166.4.7.2.4.Результаты обсуждаются на заседании методических объединений
классныхруководителейилипедагогическомсовете.

166.4.7.2.5.Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством
проделаннойработы:

реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности;
организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся;
деятельностиклассныхруководителейиихклассов;
проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий;
внешкольныхмероприятий;
созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды;
взаимодействиясродительскимсообществом;
деятельностиученическогосамоуправления;
деятельностипопрофилактикеибезопасности;
реализациипотенциаласоциальногопартнёрства;
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деятельностипопрофориентацииобучающихся;
идругиеподополнительныммодулям.
166.4.7.2.6.Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над

решениемкоторыхпредстоитработатьпедагогическомуколлективу.
166.4.7.2.7.Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником
директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года,
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным
коллегиальныморганомуправлениявобщеобразовательнойорганизации.

IV. Организационный раздел
167.Федеральныйучебныйпланосновногообщегообразования.
167.1.Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих

образовательную программу основного общего образования (далее – федеральный
учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие
рамки отбора учебного материала, формирования перечня
результатовобразованияиорганизацииобразовательнойдеятельности.
167.2.Федеральныйучебныйплан:
фиксируетмаксимальныйобъёмучебнойнагрузкиобучающихся; определяет
(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимоенаихосвоениеиорганизацию;

распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам.
167.3.Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение

государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания
и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка, государственных языков республик
Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на
государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа
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языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также
устанавливаетколичествозанятий.

167.4.Вариативность содержания образовательных программ основного общего
образования реализуется через возможность формирования программ основного
общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом
образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая
одаренныхдетейидетейсОВЗ.

167. 5.Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части
ичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений.

167.5.1.Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимоенаихизучениепоклассам(годам)обучения.

167.5.2.Часть федерального учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных
предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом
развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы,
особыеобразовательныепотребностиобучающихсясОВЗ.

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть
использованона:

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметовобязательнойчасти,втомчисленауглубленномуровне; введение специально
разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; другие виды
учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
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167.6.В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных
предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской
поддержкой.

167.7.Каждаяобразовательнаяорганизациясамостоятельноопределяетрежим
работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства
РоссийскойФедерации.

167.8.Продолжительность учебного года основного общего образования
составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять
менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов. Максимальное
числочасоввнеделюв5,6и7классахпри5-дневнойучебнойнеделеи34учебных неделях
составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8
и 9 классах составляет 33 часа. При 6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7
классах–32,33,35часовсоответственно,в8и9классах–36часов.

167.9.Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не
более 8 учебных недель; во втором полугодии – не более 10 учебных недель.
Наиболее рациональным графиком является равномерное чередование периода
учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не
менее7календарныхдней.

167.10.Продолжительность урока на уровне основного общего образования
составляет 40-45 минут. Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, – 40 минут.
Вовремязанятийнеобходимперерывдлягимнастикинеменее2минут.

167.11.Для основного общего образования представлены вариант № 1федерального учебного плана (для образовательных организаций, в которыхобучениеведетсянарусскомязыкедля5-дневной).
Вариант № 1

Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 5-дневнойучебной недели
Предметные области Учебные предметы классы Количество часов в
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неделю
V VI VII VIII IX Всего

Обязательнаячасть
Русскийязыки литература Русскийязык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13
Иностранныеязыки Иностранныйязык 3 3 3 3 3 15
Математикаи информатика Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Вероятностьистатистика 1 1 1 3
Информатика 1 1 1 3

Общественнонаучныепредметы История 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные предметы Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

ОсновыдуховнонравственнойкультурынародовРоссии
Основыдуховнонравственнойкультуры народовРоссии 1 1 2

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

Технология Технология 2 2 2 1 1 8
Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 2 10
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иосновы безопасностижизнедеятельности Основыбезопасностижизнедеятельности 1 1 2

Итого 27 29 30 31 32 149
Часть,формируемаяучастникамиобразовательных отношений 2 1 2 2 1 8
Учебныенедели 34 34 34 34 34 34
Всегочасов 986

1020 1088 1122 1122 5338
Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка(при 5-дневнойнеделе)всоответствииссанитарнымиправиламиинормами

29 30 32 33 33 157
167.12.При реализации учебного плана количество часов на физическую

культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образовательной
организацией за счет часов части, формируемой участниками образовательных
отношений, внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися
спортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебных
модулейповидамспорта.

167.13.При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в
курсе «История России» количество часов на изучение учебного предмета
«История»в9классерекомендуетсяувеличитьна17учебныхчасов.

.Федеральный недельный учебный план является ориентиром при разработке
учебного плана образовательной организации, в котором отражаются и
конкретизируютсяосновныепоказателиучебногоплана:

составучебныхпредметов;
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение

содержанияобразованияпоклассамиучебнымпредметам; максимально допустимая
недельная нагрузка обучающихся и максимальная

нагрузкасучетомделенияклассовнагруппы; планкомплектованияклассов.
Учебный план образовательной организации может также составляться в

расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные
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недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика
образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отношении
различных классов одной параллели. Также могут создаваться комплексные учебные
планы с учетом специфики реализуемых образовательных программ и
наименованийобразовательныхорганизаций(лицеи,гимназии,центрыобразования,
школысуглубленнымизучениемотдельныхпредметовидругие).

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации
отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным
образовательнойорганизацией.

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса
не должен превышать 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 контроль объёма домашнего задания обучающихся
каждогоклассаповсемпредметамвсоответствииссанитарныминормами.

В связи с необходимостью формировать учебный план каждый год,учебные планы на каждый учебный год будут представлены отдельно вприложении к ООП ООО
168.Федеральныйкалендарныйучебныйграфик.
168.1.Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным

четвертям. Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим
работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом
законодательстваРоссийскойФедерации.

168.2.Продолжительность учебного года при получении основного общего
образованиясоставляет34недели.

168.3.Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если
этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год
начинаетсявпервый,следующийзаним,рабочийдень.

168.4.Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если
этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается
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в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется
ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.

168.5.С целью профилактики переутомления в федеральном календарном
учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и
каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных
дней.

168.6.Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8
учебных недель (для 5–9 классов), II четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов),
III четверть – 11 учебных недель (для 5–9 классов), IV четверть – 7 учебных недель
(для5–9классов).

168.7.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(для5–9
классов); поокончанииучебногогода(летниеканикулы)–неменее8недель.

168.8.Продолжительностьуроканедолжнапревышать45минут.
168.9.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной
большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по
20минуткаждая.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью
должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ,
обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе
развития.

168.10.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных
предметов,определеннойгигиеническиминормативами.

168.11.Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в
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течениеднясоставляет: для обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков, для
обучающихся 7-9

классов–неболее7уроков.
168.12.Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее

19часов.
168.13.Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком
необходимоорганизовыватьперерывпродолжительностьюнеменее20минут.

168.14.Календарный учебный график образовательной организации
составляется с учётом 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
социальныхцелей(каникул)покалендарнымпериодамучебногогода.

168. 15.При составлении календарного учебного графика образовательная
организация может использовать организацию учебного года по триместрам. При
этом наиболее рациональным графиком является равномерное чередование периодов
учебы и каникул в течение учебного года – 5-6 недель учебных периодов
чередуютсяснедельнымиканикулами.

В связи с вариативностью, определенной необходимостью вноситьизменения в данный документ каждый год, документ представлен отдельно вприложении ООП ООО (документ «Годовой календарный учебный график) иразмещается на официальном сайте Учреждения в разделе «Образование».
169.Планвнеурочнойдеятельности.
169. 1.Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых

результатов освоения основной образовательной программы (личностных,
метапредметныхипредметных)иосуществляетсявформах,отличныхотурочной.

169.2.Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательнойчастьюосновнойобщеобразовательнойпрограммы.
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169.3.План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной
системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельностииможетвключатьвсебя:

1)внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной
программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом
развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы,
особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностямиздоровья;

2)внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности
(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные
сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и
исследовательскойдеятельности);

3)внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей,
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации
обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том
числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность,
профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование
предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование
возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных
образовательных организаций и социальных партнеров в
профессиональнопроизводственномокружении;

4)внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса
воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса,
занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и
социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики
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региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнихобучающихся;

5)внеурочную деятельность по организации деятельности ученических
сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов,
разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и
юношескихобщественныхобъединений,организацийидругих;

6)внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение
учебнойдеятельности(организационныесобрания,взаимодействиесродителямипо
обеспечениюуспешнойреализацииобразовательнойпрограммыидругие);

7)внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных
маршрутов,работатьюторов,педагогов-психологов);

8)внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасности
жизни и здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных
группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков,
возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой,
социальнойзащитыобучающихся).

169.4.Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все
многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе
наследиеотечественногокинематографа.

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве
дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и
быть основой для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому
видуотечественногоискусства.

169.5.Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов,
выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне
основногообщегообразованиянеболее1750часов,вгод–неболее350часов.

169.6.Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),
реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,определяетсязапределамиколичества
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часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не
более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием
на базе общеобразовательной организации или на
базезагородныхдетскихцентров,впоходах,поездкахидругие).

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной
деятельностимогутотличаться:

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
–от1до2часов; на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей,
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации
обучающихсяеженедельноот1до2часов; на деятельность ученических сообществ и
воспитательные мероприятия
целесообразноеженедельнопредусмотретьот2до4часов,приэтомприподготовке
ипроведенииколлективныхмероприятийвклассеилиобщешкольныхмероприятий за
1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного
нареализациюпланавнеурочнойдеятельности); на организационное обеспечение
учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки социализации
обучающихся и обеспечение их благополучияеженедельно–от2до3часов.

169. 7.Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов
внеделю.

169.7.1.Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие
«Разговорыоважном».

169.7.2.Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие
ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее
людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные
занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование
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соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему
дляконструктивногоиответственногоповедениявобществе.

169.7.3.Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» –
разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с
важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной
истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и
сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим
иответственнымотношениемксобственнымпоступкам.

169.8.При реализации плана внеурочной деятельности должна быть
предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом
образовательныхпотребностейиинтересовобучающихся.

169.9.В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной
образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную
деятельность, может изменяться. В 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся
к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем
в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки.
Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи с
необходимостью преодоления противоречий и разрешения
проблем,возникающихвтомилииномученическомколлективе.

169. 10.В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской
общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной
организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной
деятельности:

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и
организационномуобеспечениюучебнойдеятельности; модель плана с преобладанием
педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия
в пространстве общеобразовательной организации; модель плана с преобладанием
деятельности ученических сообществ и воспитательныхмероприятий.
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169.11. Формы реализации внеурочной деятельности образовательная
организация.

169.12.Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность
и самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу;
обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в
том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и
другие),походы,деловыеигрыидругое.

169.13.В зависимости от конкретных условий реализации основной
общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей
допускается формирование учебных групп из обучающихся разных
классоввпределаходногоуровняобразования.

169. 14.В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной
организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций
(в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования
соответствующей направленности, осуществляющих лицензированную
образовательную деятельность, профессиональные образовательные организации,
образовательные организации высшего образования, научные организации и иные
организации,обладающиенеобходимымиресурсами.

170.Календарныйпланвоспитательнойработы.
170. 1.Календарныйпланвоспитательнойработыпредставленвсоответсвии с

Федеральнымкалендарнымпланом.
170.2.Календарный план воспитательной работы может быть реализован в

рамкахурочнойивнеурочнойдеятельности.
Календарный план воспитательной работы является частью ООП ОООоформляется в виде приложения к ООП ООО, размещается на официальномсайте МАОУ «СОШ №47» в разделе «Образование».
135. Система условий реализации основной образовательнойпрограммысреднегообщегообразования.
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135.1.1.Требования к кадровым условиям реализации о с н о в н о йобразовательнойпрограммы.
МАОУ «СОШ №47» укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для решения задач, определенных основной образовательнойпрограммой МАОУ «СОШ №47», и способными к инновационнойпрофессиональнойдеятельности.Требованияккадровымусловиям:
– укомплектованность педагогическими,руководящими и инымиработниками;–уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации;– непрерывность профессионального развития педагогическихработниковобразовательной организации, реализующей образовательную программусреднего общегообразования.ВМАОУ«СОШ№47»создаютсяусловия:– для реализации электронного обучения, применениядистанционныхобразовательных технологий, а также сетевого взаимодействия сорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность,обеспечивающими возможность восполнениянедостающихкадровыхресурсов;оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационнойподдержки педагогических работников по вопросам реализации основнойобразовательной программы, использования инновационного опытадругихорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность;– стимулирования непрерывного личностного профессионального ростаиповышенияуровняквалификациипедагогическихработников,ихметодологическойкультуры,использованияимисовременныхпедагогическихтехнологий;–повышенияэффективностиикачествапедагогическоготруда;– выявления, развития и использования потенциальныхвозможностейпедагогическихработников;–осуществлениямониторингарезультатовпедагогическоготруда.Приоценкекачествадеятельностипедагогическихработниковучитываются:– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками иихродителями(законнымипредставителями);– использование учителями современных педагогических технологий, втомчислеИКТиздоровьесберегающих;–участиевметодическойинаучнойработе;–распространениепередовогопедагогическогоопыта;–повышениеуровняпрофессиональногомастерства;
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– работа учителя по формированию и сопровождениюиндивидуальныхобразовательныхтраекторийобучающихся;–руководствопроектнойдеятельностьюобучающихся;– взаимодействие со всеми участниками образовательных
отношений.135.1.2. Квалификация педагогических работников,

осуществляющих образовательнуюдеятельность,отражает:
–компетентностьвсоответствующихпредметныхобластяхзнанияиметодахобучения;– сформированность гуманистической позиции, позитивнойнаправленностинапедагогическуюдеятельность;– общую культуру, определяющую характер и стильпедагогическойдеятельности, влияющую на успешность педагогического общения ипозицию педагога;–самоорганизованность,эмоциональнуюустойчивость.У педагогического работника, реализующего основную образовательнуюпрограмму, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые дляреализации требований ФГОС ООО и успешного достижения обучающимисяпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, в томчислеумения:– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивноймотивации,атакжесамомотивированияобучающихся;– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации спомощьюсовременныхинформационно-поисковыхтехнологий;– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методическиеидидактическиематериалы;– выбирать учебники и учебно-методическую литературу,рекомендоватьобучающимся дополнительные источники информации, в том числеинтернетресурсы;– выявлять и отражать в основной образовательной программеспецификуособых образовательных потребностей (включая региональные,национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребностиодаренных детей, детейсограниченнымивозможностямиздоровьяидетей-инвалидов);– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую ипроектнуюдеятельностьобучающихся,выполнениеимииндивидуальногопроекта;– оценивать деятельность обучающихся в соответствии стребованиямиФГОС ООО, включая: проведение стартовой и промежуточнойдиагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценкиспособности обучающихсярешатьучебно-практическиеиучебно-познавательныезадачи;
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–интерпретироватьрезультатыдостиженийобучающихся;– использовать возможности ИКТ, работать с текстовымиредакторами,электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,мультимедийным оборудованием.Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне профессиональнойкомпетенции педагогического коллектива, его творческом росте, которыйобеспечивается организацией работы педагогов по овладению новымипедагогическимитехнологиями,постояннымстимулированиемихсамообразования.
135.1.3. Основным условием формирования и наращивания необходимого идостаточного кадрового потенциала образовательной организации являетсяобеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачамиадекватности системы непрерывного педагогического образования происходящимизменениям в системе образования в целом. Непрерывность профессиональногоразвития работников МАОУ «СОШ №47», обеспечивается освоением имидополнительных профессиональных программ по профилю педагогическойдеятельности не реже чем один раз в три года. Педагоги осуществляют повышениеквалификации через участие в работе проблемных и творческих групп, организуемыхгородским методическим центром. Педагоги МАОУ «СОШ №47»используютследующиеформыповышенияквалификации:– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числевмагистратуре,аспирантуре,докторантуре,накурсахповышенияквалификации;– участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классахпоотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы;– дистанционное образование; участие в различныхпедагогическихпроектах;созданиеипубликацияметодическихматериаловидр.Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОСООО:– обеспечение оптимального вхождения работников образования всистемуценностейсовременногообразования;– освоение системы требований к структуре основнойобразовательнойпрограммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а такжесистемы оценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся;– овладение учебно-методическими и информационно-методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОСООО.135. 2.Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательнойпрограммы
135.2.1. Обеспечение преемственности в формах организации деятельностиобучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм,использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне
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среднего общего образования применяются такие формы, как учебное групповоесотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии,тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностейобучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.135.2.2. Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастныхпсихофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общегообразования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учебаприобретает профессиональноориентированный характер. Направления работыпредусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровьяобучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии,а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощиобучающимся,испытывающимразногородатрудности.135.2.3.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиобучающихся, педагогических и административных работников, родителей(законныхпредставителей)обучающихся.С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа поформированию психологической компетентности родителей (законныхпредставителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями)осуществляетсячерезтематическиеродительскиесобрания,консультациипедагоговиспециалистов,психологопедагогическиеконсилиумы,круглыестолы,презентацииклассов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическаякомпетентность родителей (законных представителей) формируется также вдистанционнойформечерезИнтернет.Психологическое просвещение обучающихся осуществляетсяна психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях,дистанционно.135.2.4.Вариативность направлений п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г осопровожденияучастниковобразовательныхотношений
К основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияобучающихсяотносится:–сохранениеиукреплениепсихическогоздоровьяобучающихся;–формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни;–развитиеэкологическойкультуры;–дифференциациюииндивидуализациюобучения;–мониторингвозможностейиспособностейобучающихся;–выявлениеиподдержкуодаренныхобучающихся,поддержкуобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями;
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– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения; – обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшейпрофессиональнойсферыдеятельности;– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исредесверстников;– поддержку объединений обучающихся, ученического
самоуправления.Важной составляющей деятельности является психолого-
педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения
психологической компетентности, создания комфортной психологической
атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального
выгоранияпсихолого-педагогическихкадров.

135.2.5.Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровожденияПри организации психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяютследующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,групповое,науровнекласса,науровнеобразовательнойорганизации.
Система психологического сопровождения строится на основе развитияпрофессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; онапредставляет собой интегративное единство целей, задач, принципов,структурносодержательных компонентов, психолого-педагогических условий,показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений:учеников,ихродителей(законныхпредставителей),педагогов.135.2.6.Вариативность форм психолого-педагогического сопровожденияучастниковобразовательныхотношенийОсновнымиформамипсихолого-педагогическогосопровождениявыступают: –диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общегообразованияивконцекаждогоучебногогода;– консультирование педагогов и родителей, котороеосуществляетсяпедагогомипсихологомсучетомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрацией образовательнойорганизации;– профилактика, экспертиза, развивающая работа,просвещение,коррекционнаяработа,осуществляемаявтечениевсегоучебноговремени.
135.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программысреднегообщегообразованияФинансовое обеспечение реализации основной образовательной программысреднегообщегообразованиявключаетвсебя:
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– обеспечение государственных гарантий прав граждан наполучениебесплатногообщедоступногосреднегообщегообразования;– исполнение требований ФГОС ООО организацией, осуществляющейобразовательнуюдеятельность;– реализацию обязательной части основной образовательной программы
ичасти, формируемой участниками образовательных отношений,

включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для
реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а
также механизмихформирования.

Расчет нормативов, определяемых органами государственной властисубъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услугпо реализации образовательной программы среднего общего образованияосуществляется по направленности (профилю) основной образовательной программысреднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализацииобразовательных программ, образовательных технологий, специальных условийполучения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическимработникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраныздоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указаннымФедеральным законом особенностей организации и осуществления образовательнойдеятельности (для различных категорийобучающихся)врасчетенаодногообучающегося.135.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательнойпрограммы
135.4.1.Материально-технические условия реализации основнойобразовательнойпрограммыформируютсясучетом:
–требованийФГОСООО;
– положения о лицензировании образовательной деятельности,утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28октября2013г.№966;– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условийтруда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденныхпостановлением Главного государственного санитарного врача Российской
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Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерствомюстиции РоссийскойФедерации5.11.2009г.,регистрационный№15172.Российскаягазета,2009,№217);– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации
7.08.2008г.,регистрационный№12085.Российскаягазета,2008,№174);

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральныхорганов исполнительнойвласти,2010,№36);
– Концепции развития дополнительного образования детей,утвержденнойРаспоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г.№ 1726-р (вчастиподдержкивнеурочнойдеятельностииблокадополнительногообразования);– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальныхнормативныхактовирекомендаций.
135.4.2.Материально-технические условия реализации основнойобразовательнойпрограммы:
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивнойсредыкак совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующихчерез техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивацииобучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому),включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различныхкомпетентностей;–учитывают:
· специальные потребности различных категорий обучающихся (с

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностямиздоровьяипр.);
· специфику основной образовательной программы основного общего

образования (индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и
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внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования,подготовкакпродолжениюобученияввысшихучебныхзаведениях);
· актуальные потребностиразвития образования (открытость,вариативность,

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным инеформальнымобразованием);–обеспечивают:
·подготовкуобучающихсяксаморазвитиюинепрерывномуобразованию;
· формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству иинновационнойдеятельности;
·формированиеосновынаучныхметодовпознанияокружающегомира;
·условиядляактивнойучебно-познавательнойдеятельности;
· воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с

непохожимилюдьми;
·развитиекреативности,критическогомышления;
·поддержкусоциальнойактивностииосознанноговыборапрофессии;
· возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и

личностныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы;
· возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктурыобразовательнойорганизации;
· эргономичность, мультифункциональность и

трансформируемость помещенийобразовательнойорганизации.
ВМАОУ«СОШ№47»предусмотрены:– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числеинтерактивными)рабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработников;– помещения для занятий учебно-исследовательской ипроектнойдеятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой иизобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсамивнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся;– библиотека с рабочими зонами свободного доступа(коллективногопользования), оборудованными читальными залами икнигохранилищами, медиатекой;– актовый зал для проведения информационно-методических, учебных,атакжемассовых,досуговых,развлекательныхмероприятий;–спортивныйзал,спортивнаяплощадка;– помещения для питания обучающихся, а также для хранения иприготовленияпищи(свозможностьюорганизациигорячегопитания);–помещениямедицинскогоназначения;
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– административные и иные помещения, оснащенные необходимымоборудованием;–гардеробы,санузлы,месталичнойгигиены;–мебель,офисноеоснащениеихозяйственныйинвентарь.Материально-техническое оснащение МАОУ «СОШ №47» обеспечиваетследующиеключевыевозможности:– реализациюиндивидуальных учебных планов обучающихся,осуществленияимисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;–проектнуюиисследовательскуюдеятельностьобучающихся;– получение личного опыта применения универсальных учебных действий
вэкологически ориентированной социальной деятельности, экологического
мышленияиэкологическойкультуры;

–базовоеиуглубленноеизучениепредметов;– физическое развитие, систематические занятия физической культуройиспортом,участиевфизкультурно-спортивныхиоздоровительныхмероприятиях;– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах иулицахсиспользованиемигр,оборудования,атакжекомпьютерныхтехнологий;– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательскойипроектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной средеобразовательнойорганизации;– индивидуальную и групповую деятельность, планированиеобразовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельныхэтапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговыхрезультатов;– доступ к библиотеке, ресурсам Интернета, учебной ихудожественнойлитературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,к множительной технике для тиражирования учебных и методическихтекстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся;–проведениемассовыхмероприятий,собраний,представлений,организациюдосугаиобщенияобучающихся;–организациюкачественногогорячегопитания,медицинскогообслуживанияиотдыхаобучающихсяипедагогическихработников.Указанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымиматериалами.
135. 5.Информационно-методические условия реализации о с н о в н о йобразовательнойпрограммы
135.5.1.Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы обеспечиваются современнойинформационнообразовательнойсредой(ИОС),включающей:
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– комплекс информационных образовательных ресурсов, в томчислецифровыеобразовательныересурсы;– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры,иноеинформационноеоборудование,коммуникационныеканалы;– систему современных педагогических технологий,обеспечивающихобучение в современной информационно-образовательной среде.Функционирование информационной образовательной среды обеспечиваетсясредствами информационно-коммуникационных технологий и квалификациейработников, ее использующих и поддерживающих. Основными структурнымиэлементамиИОСявляются:–информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции;– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях;–информационно-образовательныересурсысетиИнтернет;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; – прикладные программы, в том числе поддерживающиеадминистративную и финансово-хозяйственную деятельность образовательнойорганизации(бухгалтерскийучет,делопроизводство,кадрыит.д.).Важной частью ИОС является официальный сайт МАОУ «СОШ «№47» в сетиИнтернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательныхпрограммах, ФГОС, материально-техническом обеспеченииобразовательнойдеятельностиидр.
Информационно-образовательнаясредаобеспечивает:–информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности;–планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения;–проектированиеиорганизациюиндивидуальнойигрупповойдеятельности; –мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; –мониторингздоровьяобучающихся;– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа,обработки,храненияипредставленияинформации;– дистанционное взаимодействие всех участниковобразовательныхотношений (обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управлениев сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционныхобразовательныхтехнологий;
– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющейобразовательную деятельность с другими образовательными организациями,учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятостинаселения,обеспечениябезопасностижизнедеятельности.
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135.5. 2.Учебно-методическое и информационное обеспечениереализации основнойобразовательнойпрограммыВ целях обеспечения реализации образовательных программ функционируетбиблиотека, обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковымсистемам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фондукомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включаяучебникииучебныепособия),методическимиипериодическимиизданиямиповсемвходящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общегообразования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенныхучредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языкахобученияивоспитания.Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительнойлитературы: отечественная и зарубежная, классическая и современнаяхудожественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература;издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту,экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочнобиблиографическиеи периодические издания; собрание словарей; литературу посоциальномуипрофессиональномусамоопределениюобучающихся.
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всехучастников образовательных отношений к любой информации, связанной среализацией основной образовательной программы, достижением планируемыхрезультатов, МАОУ «СОШ №47» обеспечивает функционирование школьногосервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числеглобальной)сети.135.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихсяусловияхвсоответствиисосновнойобразовательнойпрограммойсреднегообщегообразованияСистема условий реализации ООП МАОУ «СОШ №47» базируется нарезультатах проведенной в ходе разработки программы комплекснойаналитикообобщающейипрогностическойработы,включающей:– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования;–установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелямизадачам основной образовательной программы образовательной организации,сформированным с учетом потребностей всех участников образовательныхотношений;– выявление проблемных зон и установление необходимых измененийвимеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиямиФГОССОО;
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– разработку с привлечением всех участников образовательных отношенийивозможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий;– разработку сетевого графика (дорожной карты) созданиянеобходимойсистемыусловий;– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекцииреализациипромежуточныхэтаповразработанногографика(дорожнойкарты).135.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий135.7.1.Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы:1)соответствиетребованиямФГОС;2)гарантия сохранности и укрепления физического, психологического исоциальногоздоровьяобучающихся;3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения примернойосновнойобразовательнойпрограммы;
4) учёт особенностей образовательной организации, её организационнойструктуры,запросовучастниковобразовательногопроцесса;
5) предоставление возможности взаимодействия с социальнымипартнёрами, использованияресурсовсоциума.
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