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ИЗМЕНЕНИЯ,внесённые в Основную образовательную программу основного общего образования,утверждённую приказом по МБОУ «Ясеновская средняя общеобразовательнаяшкола» № 273 от 31.08.2021 г.

2023

В связи с введением федеральной образовательной программы основного общегообразования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №370 «Об



утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»), врабочие программы учебных предметов, курсов, разработанных в соответствии с ФГОС ООО(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об утверждениифедерального государственного образовательного стандарта основного общего образования») иПримерной основной образовательной программы ООО (одобрена решением федеральногоучебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15)внесены изменения:1. в содержание рабочих программ в соответствии с федеральными рабочими программами,в том числе в планируемые результаты рабочих программ учебных предметов (всоответствии с федеральными рабочими программами основного общего образования);2. в рабочую программу воспитания;3. в учебный план ООО;4. в календарный учебный график;5. в календарный план воспитательной работы.
1. Изменения, внесенные в содержания рабочих программ по учебным предметам всоответствии с федеральными рабочими программами основного общего образования

2.1.Русский языкДобавлены темы в содержание рабочей программы учебного предмета:
7 КЛАССЯзык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.ТекстТекст как речевое произведение.Информационная переработка текста: план текста (тезисный); главная и второстепеннаяинформация текста.Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.Структурные особенности текста-рассуждения.Функциональные разновидности языкаПонятие о функциональных разновидностях языка. Функциональные стили (публицистический,официально-деловой).Публицистический стиль.Официально-деловой стиль.Система языкаНаречиеСловообразование наречий.Морфологический анализ наречий.СоюзМорфологический анализ союзов.ЧастицаМорфологический анализ частиц.
8 КЛАССЯзык и речьМонолог-рассуждение, монолог-повествование.Диалог.ТекстОсобенности функционально-смысловых типов речи (рассуждение).Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников;использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.Система языкаСинтаксис. Культура речи. ПунктуацияПунктуация. Функции знаков препинания.



ПредложениеПростое осложнённое предложение. Предложения с однородными членамиПравила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связаннымипопарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни...ни, тo... тo).Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциямиОмонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставнымиконструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями.Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями,обращениями и междометиями.
9 КЛАССОбщие сведения о языкеРоль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире.Язык и речьВиды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.Соблюдение орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при создании устныхи письменных высказываний.Приёмы работы с учебной книгой.ТекстИнформационная переработка текста.Функциональные разновидности языкаФункциональные разновидности современного русского языка (обобщение).Научный стиль. Реферат.Язык художественной литературы. Основные изобразительно-выразительные средства русскогоязыка, их использование в речи.Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияБессоюзное сложное предложениеУпотребление бессоюзных сложных предложений в речи.Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложныхпредложений.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связиСинтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной ибессоюзной связи.Прямая и косвенная речьПрямая и косвенная речь.Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаковпрепинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.

Приложение 2
Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «Русский язык» в соответствии с федеральной рабочей программой основногообщего образования предмета «Русский язык»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:



1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении сситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормахи правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений,написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении вобразовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощьлюдям, нуждающимся в ней; волонтёрство);2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственногоязыка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявлениеинтереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуресвоего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своейРодины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в томчисле отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России,государственным праздникам, Историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовностьоценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественнойкультуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; пониманиеценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций инародного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт,ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 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 правилбезопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) в образовательном процессе; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числеопираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке,



сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека;6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,общеобразовательной организации, города, края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такогорода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанныйвыбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётомличных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее;7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения наэкологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающейсреде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями,поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителяв условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участиюв практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природнойи социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательскойкультурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыкамиисследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков,стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниямдругих, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опытадругих, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы,формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранеенеизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своегоразвития, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества иэкономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достиженияцелей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия,формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовымдействовать в отсутствие гарантий успеха.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения русского языка на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений ипроцессов; устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковыеединицы по существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебнойзадачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делатьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типамитекстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальныйвариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательнымсостоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; проводить посамостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностейязыковых единиц, процессов, причинно- следственных связей и зависимостей объектов междусобой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходелингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии вновых условиях и контекстах.Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации сучётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать,интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах,таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрениядостоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимойинформации с целью решения учебных задач; использовать смысловое чтение для извлечения,обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учётомпоставленных целей; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,



диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативнойустановки; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Коммуникативные универсальные учебные действия воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устноймонологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказыватьидеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различиеи сходство позиций; публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративного материала.

Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе егореализации; делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль, эмоциональный интеллект: владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации ирефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётомцелей 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 собственных эмоций; осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая;



 проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
Совместная деятельность понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтенийи возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членамикоманды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговойштурм» и другие); выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению икоординировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к представлению отчёта перед группой.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку: Общие сведения о языкеИметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка,культуры и истории народа (приводить примеры).Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений наоснове наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог-повествование),выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основежизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.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 не менее 120 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- размышление) объёмом неменее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулироватьвопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать вустной и письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатогои выборочного изложения – не менее 200 слов).Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка,в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов, словарного диктанта объёмом25–30 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётомранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего



года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдатьна письме правила речевого этикета.ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять егоструктуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте:фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев.Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой нажизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюрыобъёмом 6 и более предложений, классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля ижанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанноготекста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшеговоспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную ивторостепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лицарассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать информациюиз различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактироватьсобственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание нормсовременного русского литературного языка.Функциональные разновидности языкаХарактеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь ифункциональные 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, особенности жанров (интервью, репортаж,заметка).Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью;оформлять деловые бумаги (инструкция).Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферуупотребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.Система языкаРаспознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применятьзнания по орфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языковогоанализа различных видов и в практике правописания.Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (наоснове изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка.Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать ихкоммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средствовыразительности.Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активногои пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов, применятьзнания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.



Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую играмматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи.Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.Морфология. Культура речи. ОрфографияРаспознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы,частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ:определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическиефункции.ПричастиеХарактеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола иимени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия.Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные истрадательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательныхпричастий, склонять причастия.Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение вречевой практике.Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструироватьпричастные обороты.Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия именаприлагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно ставить ударение внекоторых формах причастий, применять правила правописания падежных окончаний исуффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных, написаниягласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, передсуффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не с причастиями.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастнымоборотом (в рамках изученного).ДеепричастиеХарактеризовать деепричастие как особую форму глагола.Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функциюдеепричастия.Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять этоумение в речевой практике.Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении.Уместно использовать деепричастия в речи.Правильно ставить ударение в деепричастиях.Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного ираздельного написания не с деепричастиями.Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастнымиоборотами.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием идеепричастным оборотом.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного).НаречиеРаспознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий,различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий,их синтаксических свойств, роли в речи.Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного),применять это умение в речевой практике.Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий,постановки в них ударения.Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н инн 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 приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не снаречиями.Слова категории состояния Определять общее грамматическое значение,морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическуюфункцию и роль в речи.Служебные части речи Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснятьих отличия от самостоятельных частей речи.Предлог Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные инепроизводные предлоги, простые и составные предлоги.Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов.Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами,предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов.Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Союз Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов позначению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связиоднородных членов предложения и частей сложного предложения.Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания всложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и.Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.ЧастицаХарактеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц позначению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове итексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений счастицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской;соблюдать правила правописания частиц.Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике.Междометия и звукоподражательные словаХарактеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий позначению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенностизвукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе.Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевойпрактике.Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями.Различать грамматические омонимы.
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языкеИметь представление о русском языке как одном из славянских языков.Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений наоснове жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной,научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение,монолог-повествование); выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основежизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным —научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов.



Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально- смысловых типов речи объёмом не менее280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходноготекста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 260слов). Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка,в том числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пониматьособенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальнуюобусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и на письме правила русскогоречевого этикета.ТекстАнализировать 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 егопринадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средствавыразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать текстыразных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой нажизненный и читательский опыт, тексты с опорой на произведения искусства (в том числесочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, классные сочинения объёмом не менее200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект,извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей исправочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в видетаблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты сцелью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированныйтексты.Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительнаязаписка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональныхразновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темой и коммуникативным замыслом.Система языка Cинтаксис. Культура речи. ПунктуацияИметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетаниеи предложение как единицы синтаксиса.Различать функции знаков препинания.СловосочетаниеРаспознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные,глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.



Применять нормы построения словосочетаний.ПредложениеХарактеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения вустной и письменной речи, различать функции знаков препинания.Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске,характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выраженияпобуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического стиляриторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения.Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способывыражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормыпостроения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласованиясказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращённымисловами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями, применятьправила постановки тире между подлежащим и сказуемым.Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложенияполные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений вдиалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованныеопределения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, видыобстоятельств).Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологическиесредства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывноепредложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение,обобщённо-личное предложение, безличное предложение), характеризовать грамматическиеразличия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлятьсинтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенностиупотребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические,интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная ибессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающиеслова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородныхчленов разных типов.Применять нормы построения предложений с однородными членами, связаннымидвойными союзами не только… но и, как… так и.Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однороднымичленами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo,ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словомпри однородных членах.Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения снеоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами,включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённыеобособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставнымиконструкциями, междометиями.Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособлениясогласованных 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 присоединительныхконструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставнымиконструкциями, обращениями и междометиями.Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставныеконструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводнымипредложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать ихфункции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний ипредложений.



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 пунктуационныйанализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.
К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку: Общие сведения о языке.Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; пониматьвнутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основенаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы: монолог-сообщение, монолог- описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обменмнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в томчисле лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным –научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка,в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов, словарного диктанта объёмом35–40 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётомранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).ТекстАнализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста,подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному илипрослушанному в устной и письменной форме.Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искусства(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6-7предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главнуюмысль), классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы.Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную ивторостепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в томчисле из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебнойдеятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержаниепрослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста.



Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных ипрочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробногоизложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого ивыборочного изложения – не менее 300 слов).Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с цельюсовершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логическийанализ текста – целостность, связность, информативность).Функциональные разновидности языкаХарактеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения,задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языкахудожественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разныхфункциональных стилей в художественном произведении.Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности ихсочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средстввыразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,функциональным разновидностям языка.Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов,принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональнымразновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственныеречевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия ихкоммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки,редактировать текст.Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении сдругими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение,эпитет, гиперболу, сравнение.Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация СложносочинённоепредложениеВыявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзныепредложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное иинтонационное единство частей сложного предложения.Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения,интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловыхотношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простыхпредложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.Сложноподчинённое предложениеРаспознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную частипредложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.Различать подчинительные союзы и союзные слова.Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношениймежду главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлятьособенности их строения.Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной иобстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения,условия, уступки, следствия, цели).Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.



Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений ипростых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции вречи. Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановкизнаков препинания в них.Бессоюзное сложное предложениеХарактеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложногопредложения.Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзныхсложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правилапостановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связиРаспознавать типы сложных предложений с разными видами связи.Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разнымивидами связи.Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разнымивидами связи.Прямая и косвенная речьРаспознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой икосвенной речью.Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, прицитировании.Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвеннойречью, при цитировании.
2.2 Литература
Добавлены темы в содержание рабочей программы учебного предмета:7 класс1 «Поучение Владимира Мономаха»2 А. С. Пушкин. «Повести Белкина». «Станционный смотритель». Особенности конфликта икомпозиции повести. Система персонажей. Образ «маленького человека» в повести. Мотив"блудного сына" в повести «Станционный смотритель», «19 октября».3 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения [[(не менее четырех). «Узник», «Парус», «Тучи»,«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», Ангел»,«Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др.]] Тема одиночества в лирике поэтаН. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба»3 И. С. Тургенев. Цикл «Записки охотника» в историческом контексте. Рассказы «Бирюк»,«Хорь и Калиныч» и др.И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Воробей» и др.4 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»5 Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…»,«Весенние воды» . А. А. Фет. «Ещё майская ночь», «Это утро, радость эта...»6 Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менеедвух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.



7 Объекты сатиры в произведениях писателей конца XIX — начала XX века. [[(не менеедвух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.]] Понятиесатиры.А. П. Чехов. Рассказы [[(один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник».]]Тематика, проблематика произведений. Художественное мастерство писателя8 М.А. Шолохов. «Донские рассказы». «Родинка».Тематика, проблематика, сюжет, системаперсонажей, гуманистический пафос произведения9 А. П. Платонов. Рассказы [[(один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» идр.]] Идейно-художественное своеобразие произведения. Особенности языка произведений А. П.Платонова10 Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков [[(не менее четырёх стихотворенийдвух поэтов): например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и др.]]Тематика, проблематика стихотворений11 Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века. [[(неменее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А.Искандера и др.]] Тематика, проблематика, сюжет, система образов одного из рассказов12 Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (неменее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). [[Например, Л.Л. Волкова «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли тысвистеть, Йоханна?» и др]]. Тема, идея, сюжет, система образов одного из произведений.М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»[[(главы).]]13 Зарубежная новеллистика. О. Генри. «Дары волхвов»8 класс1 Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».2 А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» идр.Гражданские мотивы в лирике поэта. Художественное мастерство и особенности лирическогогероя3 А.С. Пушкин. "Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт иСальери», «Каменный гость». Особенности драматургии А.С. Пушкина. Тематика и проблематика,своеобразие конфликта. Характеристика главных героев. Нравственные проблемы в4 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб светузнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Мотив одиночества влирике поэта, характер лирического героя5 Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», Тема, идея, проблематика6 Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например,произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др).Основные темы, идеи, проблемы, герои7 М.А. Булгаков. «Собачье сердце». Основные темы, идеи, проблемы8 А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Двасолдата», «Поединок» и др. ) История создания. Тема человека на войне. Нравственнаяпроблематика, патриотический пафос поэмы9 А.Н. Толстой. Рассказ "Русский характер". Образ главного героя и проблема национальногохарактера. Смысл финала10 М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». История создания. Особенности жанра, сюжети композиция рассказа11 М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". Тематика и проблематика. Образ главного героя12 А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». ». История создания. Тематика ипроблематика. Система образов13 А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Образ Матрёны, способы создания характерагероини. Образ рассказчика. Смысл финала.14 Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века. (не менее двух).Например, произведения Е.И.Носова, А.Н. и Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендрякова, Б.П.Екимова идр.)Темы, идеи, проблемы, сюжет. Основные герои15 Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века.(не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например,



произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон,Б. Кауфман и др. Проблематика, герои, сюжет16 У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умеретьхочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Жанр сонета. Темы, мотивы, характерлирического героя. Художественное своеобразие17 Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве".
9 класс
1 «М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея ВеличестваГосударыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»
2 Г.Р.Державин «Властителям и судиям»3 Г.Р.Державин «Памятник»4 Н.М.Карамзин «Бедная Лиза»5 В.А.Жуковский. Баллада «Светлана»6 В.А.Жуковский. «Море», «Невыразимое»7 «Поэзия пушкинской эпохи. А. А. Дельвиг, Н. М. Языков. Основные темы лирики».Внесены новые темы1 А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Человек и история в поэме2 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: образ Евгения и Петра Первого в поэме.3 Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору).«Лафертовская маковница» Антония Погорельского4 Данте Алигьери. «Божественная комедия». Особенности жанра и композиции комедии.Сюжет и персонажи. (обзор)5 Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например,«Душа моя мрачна. Скорей,певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Тематика и проблематика лирики поэта6 Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество Чайльд - Гарольда». Романтический герой в поискахсмысла жизни. Мотив странствия. Байронический тип литературного героя. (обзор)7 Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение повыбору).Э.Т.А.Гофман.Сказка «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер».(обзор)

Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «Литература» в соответствии с федеральной рабочей программой основногообщего образования предмета «Литература»Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимисяследующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общегообразования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданского воспитания:• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 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 литературныхпроизведениях;• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе, в том числе с опорой на примеры из литературы;• представление о способах противодействия коррупции;• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы;• активное участие в школьном самоуправлении;• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям,нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведенийрусской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ;• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым вхудожественных произведениях;• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращаявнимание на их воплощение в литературе.
Духовно-нравственного воспитания:• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкойповедения и поступков персонажей литературных произведений;• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературныхпроизведений;• осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации исамовыражения;• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества;• стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность);• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдениеправил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессешкольного литературного образования;



• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;• умение принимать себя и других, не осуждая;• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры излитературных произведений;• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека с оценкой поступков литературных героев.
Трудового воспитания:• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев настраницах литературных произведений;• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого;• готовность адаптироваться в профессиональной среде;• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучениипроизведений русского фольклора и литературы;• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения;• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числесформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающимиэкологические проблемы;• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред;• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературныепроизведения;• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом спецификишкольного литературного образования;• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствоватьпути достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды:• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды;



• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниямдругих;• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в томчисле формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранеенеизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие;• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития;• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей ипреодоления вызовов, возможных глобальных последствий;• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, 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, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.
Универсальные учебные познавательные действия:
1) Базовые логические действия:• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебныхтекстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературныеобъекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,определять критерии проводимого анализа;• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебнойзадачи;• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойучебной задачи;• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов;• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии;• формулировать гипотезы об их взаимосвязях;• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типамитекстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).2) Базовые исследовательские действия:• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературномобразовании;• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение



• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования (эксперимента);• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, опыта, исследования;• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичныхили сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах, в том числе в литературных произведениях.3) Работа с информацией:• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной идругой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другуюинформацию различных видов и форм представления;• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другойинформации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами,иной графикой и их комбинациями;• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.Универсальные учебные коммуникативные действия:1) Общение:• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями общения;• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературныхпроизведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику икорректно формулировать свои возражения;• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательностиобщения;• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческогоэксперимента, исследования, проекта);• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.2) Совместная деятельность:• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновыватьнеобходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;• уметь обобщать мнения нескольких людей;• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планироватьорганизацию 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, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению,и координировать свои действия с другими членами команды;• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированнымпонимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректноформулировать свои возражения;• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательностиобщения;• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческогоэксперимента, исследования, проекта);• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов;• участниками взаимодействия на литературных занятиях;• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчётаперед группой.Универсальные учебные регулятивные действия:1) Самоорганизация:• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации,изображённые в художественной литературе;• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) икорректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомлитературном объекте;• делать выбор и брать ответственность за решение.2) Самоконтроль:• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературномобразовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результатацели и условиям.3) Эмоциональный интеллект:• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими иэмоциями других;• выявлять и анализировать причины эмоций;• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируяпримеры из художественной литературы;• регулировать способ выражения своих эмоций.4) Принятие себя и других:• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя надвзаимоотношениями литературных героев;• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, неосуждая;



• проявлять открытость себе и другим;• осознавать невозможность контролировать всё вокруг.К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её рольв воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественнойлитературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётомлитературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отраженахудожественная картина мира: анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главнуюмысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлятьпозицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенностипроизведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции иосновной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской,социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётомлитературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языкахудожественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основныеизобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя,определять их художественные функции; понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятийи учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретациипроизведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литератураи устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос),жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержаниелитературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический,патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развитиядействия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор,повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речеваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония,сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория;анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,строфа); выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи междуними; сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы,особенности языка; сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать навопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;пересказывать сюжет и вычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позициюс 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 опорой на прочитанные произведения, подруководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты;собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,



схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельноили под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественныепроизведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературыдля самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетическихвпечатлений;10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя исверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектнойдеятельности и публично представлять полученные результаты;12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе вэлектронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другимисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,включённых в федеральный перечень.К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитаниипатриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественнойлитературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётомлитературного развитияобучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературныхпроизведениях:анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику ипроблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенностипроизведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции иосновной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслятьформы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем какадресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературногоразвития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения,поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства,характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции;владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий исамостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформлениясобственных 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, лиро-эпические (поэма,баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф; стадииразвития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт;система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирическийгерой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ;юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб,дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм);рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени,определённому литературному направлению);выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними,определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;



сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы,эпизоды текста, особенности языка;
4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр,балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различныевиды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы ктексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позициюс позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценкупрочитанному;8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбраннуюлитературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанныехудожественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературыкак способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных иэстетических впечатлений, а также средства собственного развития;11) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор порекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе засчёт произведений современной литературы;12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектнойдеятельности и публично представлять полученные результаты;13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе вэлектронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочнымиматериалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:
1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы,осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине иеё героической истории, укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;
2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлятьглавные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;
3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведенийхудожественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературныепроизведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условностьхудожественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётомнеоднозначности заложенных в них художественных смыслов;



4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику ипроблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенностипроизведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции иосновной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливатьформы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений считателем как адресатом произведения, объяснять своё понимание нравственно- философской,социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературногоразвития обучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения,поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства,характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляяособенности авторского языка и стиля;
5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- литературных понятийи самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народноетворчество, 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 литературногопроизведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский идругие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитиедействия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление), конфликт,система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж,интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм, реплика, диалог, монолог;ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, метонимия, сравнение,олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм, антитеза, аллегория; риторический вопрос,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 рамкахисторико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому литературному направлению);
7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числеА.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностямиисторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;
8) выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного исамостоятельно прочитанного художественного произведения;
9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых имежтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста,особенности языка;
10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр,балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);
11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее



12 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);
12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы попрочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказыватьсюжет и вычленять фабулу;
13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии налитературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участниковдискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения,используя литературные аргументы;
14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения,представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять иредактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбраннуюлитературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;
15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные исамостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классическойрусской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методовсмыслового чтения и эстетического анализа;
16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;
17) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературныйкругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных ресурсовинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе за счёт произведенийсовременной литературы;
18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной иисследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;
19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочнойлитературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме,пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет», работать с электроннымибиблиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированныхэлектронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
2.3 Иностранный язык (английский)
Добавлены темы в содержание рабочей программы (УМК Кузовлев В.П.)

Посещение библиотекПосещение ресурсных центровШкольная формаХобби современного подростка. КиноХобби современного подростка. МузыкаХобби современного подростка. ТеатрХобби современного подростка. МузеиХобби современного подростка. Спорт



Правила поведения в школеВнешность и характер литературного персонажаСемейные праздникиОбязанности по домуОписание родного города/селаВыдающие люди: ученыеВыдающие люди: писатели и поэтыВыдающие люди: спортсменыЖурналыЗдоровый образ жизни. ФитнесПосещение врачаОфициальные языкиНаселение стран изучаемого языка 8 классНаселение БританииОфициальные языки БританииСтихийные бедствияНаселение РоссииПисатели РоссииОфициальные языки РоссииПисатели БританииСпособы путешествия по Британии. МузеиХобби современного подростка: спортХобби современного подростка: театрУченые БританииУченые РоссииХудожники БританииХудожники РоссииЗанятия спортом. ФитнесПосещение врачаПосещение библиотекПосещение ресурсных центровЛитературные персонажи Британии. Внешность и характерЛитературные персонажи России. Внешность и характерМузыканты БританииМузыканты России
9 классРоль книги в жизни подросткаВнешность и характер литературного персонажаЗнаменитые музыкантыХобби современного подростка. МузыкаХобби современного подростка. ТеатрВиды отдыха в различное время годаХобби современного подростка. Компьютерные игрыЗдоровый образ жизни. ФитнесПосещение врачаВзаимоотношения в школе: проблемы и их решениеУченыеОфициальные языкиРегионыНаселениеГосударственные деятелиХудожникиСтихийные бедствияЗнаменитые спортсмены



Хобби современного подростка. Живопись
Добавлены темы в содержание рабочей программы (УМК О.В.Афанасьева)

7 классШкольная формаПравила поведения в школе.Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра.Внешность и характер человека/литературного персонажа.Семейные праздники.Обязанности по дому.Журналы.Учёные.Писатели.Поэты.Спортсмены.Население; официальные языки;Описание родного города/села.Фитнес.Хобби современного подростка.8 классВзаимоотношения в семье и с друзьями.Внешность и характер литературного персонажа.Хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка).Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам.Фитнес. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школьная форма. Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра.Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна/страны изучаемого языка: население.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты,художники, музыканты, спортсмены.9 классВнешность и характер литературного персонажа.Хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись;компьютерные игры).Роль книги в жизни подростка.Фитнес, Посещение врача.Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение.Виды отдыха в различное время года.Стихийные бедствия.Регионы; население; официальные языки;Государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.
Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебному предмету«Иностранный (английский) язык» в соответствии с федеральной рабочей программойосновного общего образования предмета «Иностранный (английский) язык

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПО ИНОСТРАННОМУ(АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширениеопыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;-активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны;-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах иправилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;-представление о способах противодействия коррупции;-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации;-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,нуждающимся в ней).2) патриотического воспитания:-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов России;-ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.3) духовно-нравственного воспитания:-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;-готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства.4) эстетического воспитания:-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание эмоционального воздействия искусства;-осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества;-стремление к самовыражению в разных видах искусства.5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:-осознание ценности жизни;-ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, 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 поведения в Интернет-среде--способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;-умение принимать себя и других, не осуждая;-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственнымэмоциональным состоянием;



-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека.6) трудового воспитания:-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации,населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания;-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности 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 сучётом личных и общественных интересов, и потребностей.7) экологического воспитания:-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред;-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.8) ценности научного познания:-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой;-овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуальногои коллективного благополучия.9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизнив группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурнойсреды;-способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту изнаниям других;-способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентностичерез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать всовместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числеспособность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие;-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнятьоперации в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизироватьпонятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития;-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;-умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей ипреодоления вызовов, возможных глобальных последствий;-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи их последствия;-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуациюстресса, корректировать принимаемые решения и действия;



-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное впроизошедшей ситуации;-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);-устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа;-с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях;-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;-выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;-проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;-формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей изависимости объектов между собой;-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования(эксперимента);-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи контекстах.Работа с информацией:-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видови форм представления;-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)в различных информационных источниках;-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;-оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работникомили сформулированным самостоятельно;-эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Коммуникативные универсальные учебные действия



Общение:-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения;-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректнойформе формулировать свои возражения;-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения;-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);-самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.Регулятивные универсальные учебные действияСовместная деятельность-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении поставленной задачи;-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;-обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы ииные);-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членами команды;-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчётаперед группой.Самоорганизация-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;-ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения вгруппе, принятие решений группой);-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решенияучебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;-проводить выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;-давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации;-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей;-оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других-



-выявлять и анализировать причины эмоций;-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;-регулировать способ выражения эмоций.Принимать себя и других-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такоеже право другого;-принимать себя и других, не осуждая;-открытость себе и другим;-осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкуориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативнойкомпетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой,социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концуобучения в 7 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) врамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 8–9 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучаниятекста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представленной втексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов), читать просебя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию,определять последовательность главных фактов (событий) в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах)изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказываниес использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания – до 90 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательныйзнаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;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, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment, именаприлагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помощьюотрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения основыприлагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы,многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения со сложным дополнением (Complex Object);условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера;предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и PresentContinuous Tense для выражения будущего действия;конструкцию used to + инфинитив глагола;глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive);предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;модальный глагол might;наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);местоимения other/another, both, all, one;количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые встране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическуюфоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страныи страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковуюдогадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении – переспрашивать, проситьповторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языкес применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы,их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концуобучения в 8 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) врамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко



аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текстас вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), излагать результатывыполненной проектной работы (объём – 9–10 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут),прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определятьпоследовательность главных фактов (событий) в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемогоязыка (объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объёмвысказывания – до 110 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие текстыобъёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые словасогласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательныйзнаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующих норм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence,имена прилагательные с помощью префикса inter-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные спомощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk – a walk),глагол от имени существительного (a present – to present), имя существительное от прилагательного(rich – the rich);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова,синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания;4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка,различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения со сложным дополнением (Complex Object);все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense;повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительныепредложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;согласование времён в рамках сложного предложения;согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), сосказуемым;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;



конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;конструкции be/get used to do something; be/get used doing something;конструкцию both … and …;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и tostop to do smth);глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (PastPerfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past);модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени);наречия too – enough;отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основныесоциокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка врамках тематического содержания речи;кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут);6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в томчисле контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – переспрашивать, проситьповторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамкахотобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с ихучётом;8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видахречевой деятельности (говорении и письменной речи);9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языкес применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы в электронной форме;11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы,их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концуобучения в 9 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалогэтикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями врамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными 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) зрительными опорами или безопор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 10–12фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или)вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы(объём – 10–12 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут);



смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошныетексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать иоценивать полученную при чтении информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемогоязыка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объёмвысказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы(объём – 100–120 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие текстыобъёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новыеслова согласно основным правилам чтения.владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательныйзнаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, именаприлагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощьюотрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основычислительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложноесуществительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложноеприлагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking),сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол отприлагательного (cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы,интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.);предложения с I wish;условные предложения нереального характера (Conditional II);конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…;предложения с конструкцией either … or, neither … nor;формы страдательного залога Present Perfect Passive;порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическуюфоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи(основные национальные праздники, обычаи, традиции);выражать модальные значения, чувства и эмоции;



иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страныи страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка,оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать приговорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместоего 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 продуктивных видахречевой деятельности (говорении и письменной речи);8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языкес применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы в электронной форме;10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы,их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
2.4 Математика

Для изучения учебного курса «Вероятность и статистика» в тематическое планирование по«Математике» внесены изменения:7 класс«Алгебра»- сокращено количество часов в разделах: «Выражения, тождества, уравнения» - на 4 часадля введения разделов по вероятности и статистике – «Случайная изменчивость» (4 часа);учебный материал по темам «Среднее арифметическое, размах и мода», «Медиана какстатистическая характеристика» раздела «Выражения, тождества, уравнения» будет изучен врамках учебного курса «Вероятность и статистика»;«Геометрия»- сокращено количество часов в разделе: «Повторение. Решение задач» - на 6 часов длявведения разделов по вероятности и статистике – «Введение в теорию графов» (2 часа),«Случайные события. Вероятность и частота случайного события» (2 часа), «Обобщение,систематизация» (2 час).8 класс«Алгебра»в разделе «Степень с целым показателем. Элементы статистики» темы уроков «Сбор игруппировка статистических данных» - 2 часа, «Наглядное представление статистическойинформации» - 2 часа будет изучен в учебном курсе «Вероятность и статистика», поэтому данныетемы заменены на темы «Свойства степени с целым показателем» - 2 часа, «Стандартный видчисла» - 2 часа;9 класс«Алгебра»в раздел «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» добавлено 2 часа за счетсокращения количества часов раздела «Повторение» на 2 часа.в связи с изучением курса «Вероятность и статистика» в календарно-тематическоепланирование для 9 класса рабочей программы по учебному предмету «Математика» (учебныйкурс «Алгебра») внесены изменения:- добавлены темы к урокам раздела «Элементы комбинаторики и теории вероятностей»(учебный курс «Алгебра») из разделов учебного курса «Вероятность и статистика»: «Элементыкомбинаторики» - 3 часа, «Геометрическая вероятность» - 2 часа:, «Испытания Бернулли» -3 часа,«Случайная величина» - 4 часа, «Обобщение» - 2 часа:



Урок №133 «Решение задач на перечисление комбинаций. Комбинаторное правилоумножения. Перестановки. Факториал. Сочетания и число сочетаний»;Урок №134 «Треугольник Паскаля. Практическая работа «Вычисление вероятностей сиспользованием комбинаторных функций»;Урок №136 «Решение задач на применение числа сочетаний»;Урок №138 «Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскостииз отрезка»;Урок №139 «Случайный выбор точки из фигуры на плоскости из дуги окружности»;Урок №141 «Решение задач на нахождение вероятностей в опытах. Испытания. Успех инеудача. Серия испытаний до первого успеха»;Урок №143 «Испытания Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.Практическая работа «Испытания Бернулли»;Урок №144 «Решение практических и прикладных задач»;Урок №146 «Случайная величина и распределение вероятностей»;Урок №148 «Математическое ожидание и дисперсия случайной величины»;Урок №149 «Математическое ожидание и дисперсия случайной величины как теоретическоесреднего значения. Примеры. Решение практических и прикладных задач»;Урок №151 «Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот»;Урок №153 «Повторение по теме курса «Вероятность и статистика» 7–9 классы»;Урок №154 «Обобщение и контроль по теме «Вероятность и статистика»».«Геометрия»Увеличено количество часов по темам: «Векторы» - 2 часа, «Метод координат» - 1 час,«Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов» - 2часа, «Движения» - 1 час за счет сокращения количества часов по теме «Начальные сведения изстереометрии» - 6 часов.
Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «Математика» в соответствии с федеральной рабочей программой основногообщего образования предмета «Математика»

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатовосвоения учебного предмета.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные результаты освоения программы поматематике характеризуются:1) патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящемуроссийской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков ироссийской математической школы, к использованию этих достижений в других науках иприкладных сферах;2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнениюобязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основахфункционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например,выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическимприменением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов вдеятельности учёного;3) трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задачматематической направленности, осознанием важности математического образования напротяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимыхумений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей;4) эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическомувосприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видетьматематические закономерности в искусстве;5) ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную системунаучных 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 математическойкультурой как средством познания мира, овладением простейшими 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, признанием своегоправа на ошибку и такого же права другого человека;7) экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний длярешения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характераэкологических проблем и путей их решения;8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовностью кдействиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать всовместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостьюв формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний икомпетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию,воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректироватьпринимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формироватьопыт. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате освоения программы по математике на уровне основного общего образованияу обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиесяовладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативнымидействиями и универсальными регулятивными действиями.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенныйпризнак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного),проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраиватьаргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулироватьвопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое иданное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектовмежду собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов иобобщений;



прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о егоразвитии в новых условиях.Работа с информацией:выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых длярешения задачи;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления; выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Коммуникативные универсальные учебные действия:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения,ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, даватьпояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, вкорректной форме формулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории;понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииучебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планироватьорганизацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс ирезультат работы, обобщать мнения нескольких людей;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмыи другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членамикоманды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированнымучастниками взаимодействия.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать икорректировать варианты решений с учётом новой информации.Самоконтроль:владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решенияматематической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективыв деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснятьпричины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённомуопыту.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения программы по математике представлены по годамобучения в рамках отдельных учебных курсов: «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность истатистика».АЛГЕБРАПредметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе:Числа и вычисленияВыполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия срациональными числами.Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмывычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби.



Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь вобыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь).Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.Округлять числа.Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовыхвыражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями.Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чиселРешать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач сучётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.Алгебраические выраженияИспользовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессеосвоения учебного материала.Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобныхслагаемых, раскрытием скобок.Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применятьформулы квадрата суммы и квадрата разности.Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобкиобщего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения.Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики,смежных предметов, из реальной практики.Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразованиявыражений.Уравнения и неравенстваРешать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходногоуравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 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,пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически.Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условиюзадачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат.ФункцииИзображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам,лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке.Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графикилинейных функций. Строить график функции y = |х|.Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость,время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы.Находить значение функции по значению её аргумента.Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать иинтерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе:
Числа и вычисленияИспользовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения,округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой.Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни,используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащихквадратные корни, используя свойства корней.Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степенейчисла 10.Алгебраические выражения



Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений,содержащих степени с целым показателем.Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правилдействий над многочленами и алгебраическими дробями.Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики,смежных предметов, из реальной практики.Уравнения и неравенстваРешать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или системауравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощьюсоставления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстомзадачи полученный результат.Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейныенеравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множестварешений неравенства, системы неравенств.ФункцииПонимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символическиеобозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойствафункции по её графику.Строить графики элементарных функций вида: 𝑦 = 𝓀 𝑥 , 𝑦 = 𝑥2 , 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|,описывать свойства числовой функции по её графику.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе:Числа и вычисленияСравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные иписьменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значениячисловых выражений.Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценкучисловых выражений.Уравнения и неравенстваРешать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшиедробно-рациональные уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двухуравнений, в которых одно уравнение не является линейным.Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения илисистемы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или системауравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств начисловой прямой, записывать решение с помощью символов.Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратноенеравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение спомощью символов.Использовать неравенства при решении различных задач.ФункцииРаспознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение накоординатной плоскости графиков функций вида: 𝑦 = 𝓀𝑥, 𝑦 = 𝓀𝑥 + 𝑏, 𝑦 = 𝓀 𝑥 , 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦= 𝑥 3 , 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥| в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций.Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойстваквадратичных функций по их графикам.



Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичныхфункций из реальной жизни, физики, геометрии.Числовые последовательности и прогрессииРаспознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания.Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической игеометрической прогрессий, суммы первых n членов.Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи изреальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).ГЕОМЕТРИЯПредметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе:Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение,изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные иугловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов.Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеровприродных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.Строить чертежи к геометрическим задачам.Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойстваравнобедренных треугольников при решении задач.Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы,проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач.Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая.Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой доточек другой прямой.Решать задачи на клетчатой бумаге.Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрическихзадачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов,образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачина нахождение углов.Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла исерединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности,пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр.Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в однойточке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в однойточке. Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой оперпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практическийсмысл. Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе:
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствамипри решении геометрических задач.Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решениизадач. Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства прирешении геометрических задач.Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять ихдля решения практических задач.Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач.Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж инаходить соответствующие длины.



Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольноготреугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольныхфигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором).Применять полученные умения в практических задачах. Владеть понятиями вписанного ицентрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) иугле между касательной и хордой при решении геометрических задач.Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанногочетырёхугольника при решении задач.Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задачреальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия итригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе:Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различныеэлементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (спомощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений.Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством длянахождения соотношений между тригонометрическими величинами.Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементовтреугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач.Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур.Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углыу подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводитьпримеры подобных фигур в окружающем мире. Пользоваться теоремами о произведении отрезковхорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате касательной.Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их врешении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов длянахождения длин и углов.Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических ипрактических задач.Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дугиокружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применятьполученные умения в практических задачах.Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости впростейших случаях.Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задачреальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия итригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКАПредметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе:Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные ввиде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений.Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, надиаграммах, графиках.Использовать для описания данных статистические характеристики: среднееарифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин,антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе:Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм,графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и меррассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатамизмерений и наблюдений. Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятностиэлементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями.



Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера,числовая прямая.Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции надмножествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств,применять свойства множеств.Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описанияпроцессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе:Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках ввиде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованиемкомбинаторных правил и методов.Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числесредние значения и меры рассеивания.Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатамипроведённых измерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах сравновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в серияхиспытаний Бернулли.Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности вслучайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

АЛГЕБРА АРИФМЕТИКАРациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых.Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение m/n, гдеm — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем.Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней спомощью степени с дробным показателем.Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны идиагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечнымидесятичными дробями. Сравнение действительных чисел.Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовыепромежутки.Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарныхчастиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя —степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность приближения.Прикидка и оценка результатов вычислений. АЛГЕБРААлгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановкавыражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойстварифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степеньмногочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённогоумножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразованиецелого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены содной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратноготрёхчлена на множители.Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства.Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.



Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение кпреобразованию числовых выражений и вычислениям.Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовыхравенств. Равносильность уравнений.Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решенияуравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примерырешения уравнений в целых числах.Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двухлинейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примерырешения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумяпеременными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициентпрямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола,гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства содной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.ФУНКЦИИОсновные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Областьопределения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции.Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающихреальные процессы.Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональныезависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичнаяфункция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3,их графики и свойства. Графики функций 𝑦 = 𝑦, 𝑦 = 3 𝑥, 𝑦 = 𝑥Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Заданиепоследовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической игеометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической игеометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальныйрост. Сложные проценты. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКАОписательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднееарифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление овыборочном исследовании.Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии.Частота случайного события.Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий.Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события.Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторноеправило умножения. Перестановки и факториал.ЛОГИКА И МНОЖЕСТВАТеоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множествперечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовыхмножеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечениемножеств, разность множеств.Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или.



МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИИстория формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточностьрациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинныесистемы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей.Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появлениеотрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраическихуравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья,Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на языкалгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача ошахматной доске.Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я.Бернулли. А. Н. Колмогоров.
ГЕОМЕТРИЯНаглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображениепространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники.Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса.Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол.Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы опараллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой.Серединный перпендикуляр к отрезку.Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикулярак отрезку.Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные иравносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признакиравенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и угламитреугольника.Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобиетреугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус,тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180  ;приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основноетригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенсодного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов.Замечательные точки треугольника.Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат,ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.Правильные многоугольники.Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол,величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники.Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанныеи описанные окружности правильного многоугольника.Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении:осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигури гомотетии.Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: делениеотрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трёмсторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка



на n равных частей.Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойствизученных фигур.Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой.Расстояние между параллельными прямыми.Периметр многоугольника.Длина окружности, число π ; длина дуги окружности.Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дугиокружности.Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадьпрямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадьмногоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадямиподобных фигур.Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояниямежду двумя точками плоскости. Уравнение окружности.Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы.Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора подвум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множествперечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение ипересечение множеств.Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство отпротивного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., втом и только в том случае, логические связки и, или.Геометрия в историческом развитии. От землемерия к гео метрии. Пифагор и егошкола. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла.Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π . Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л.Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата.Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на языкалгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА7 КЛАССПредставление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение ипостроение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальныхпроцессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретацияданных.Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее инаименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости.Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Рольмаловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральнаякость в теории вероятностей.Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин.Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь).Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов.8 КЛАССПредставление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение,пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное,распределительное, включения. Использование графического представления множеств дляописания реальных процессов и явлений, при решении задач.Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов.Диаграмма рассеивания.Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты



с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятнымии практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связьмежду числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов.Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий.Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правилоумножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач нанахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера.9 КЛАССПредставление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение ипостроение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решениезадач с использованием комбинаторики.Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и издуги окружности.Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли.Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия.Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины.Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытанийБернулли».Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значениезакона больших чисел в природе и обществе.

2.5 ИнформатикаДобавлены темы в содержание рабочей программы учебного предмета:7 классЦифровая грамотность.Компьютер – универсальное устройство обработки данных.Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающеепо программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенныекомпьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства.Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор.Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода.Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрическойаутентификации.История развития компьютеров и программного обеспечения.Поколения компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров.Суперкомпьютеры.Параллельные вычисления.Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактоваячастота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память.Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная памятькомпьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) искорость доступа для различных видов носителей.Техника безопасности и правила работы на компьютере.Программы и данные.Программное обеспечение компьютера. Прикладное программноеобеспечение. Системное программное обеспечение. Системыпрограммирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные иусловно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение.Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем.Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами икаталогами 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 программархиваторов. Файловыйменеджер. Поиск файлов средствами операционнойсистемы.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программыдля защиты от вирусов.Компьютерные сети.Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, вебсайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поискинформации по ключевым словам и по изображению. Достоверностьинформации, полученной из Интернета.Современные сервисы интернет-коммуникаций.Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права приработе в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете.Теоретические основы информатики.Информация и информационные процессы.Информация – одно из основных понятий современной науки.Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком,и информация как данные, которые могут быть обработаныавтоматизированной системой.Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов ипроцессов с помощью дискретных данных.Информационные процессы – процессы, связанные с хранением,преобразованием и передачей данных.Представление информацииСимвол. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков иалфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русскомязыке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовыхкомбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразованиелюбого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированнойдлины в алфавите определённой мощности.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов вдругом алфавите, кодовая таблица, декодирование.Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов вдвоичном алфавите.Информационный объём данных. Бит – минимальная единицаколичества информации – двоичный разряд. Единицы измеренияинформационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код.Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировкахUNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного инеравномерного кода. Информационный объём текста.Искажение информации при передаче.Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных идругих непрерывных данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубинакодирования. Палитра.Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценкаинформационного объёма графических данных для растрового изображения.Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналовзаписи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением ихранением звуковых файлов.Информационные технологии.



Текстовые документы.Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац,строка, слово, символ).Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования иформатирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста.Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками,моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев:границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы.Стилевое форматирование.Структурирование информации с помощью списков и таблиц.Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы.Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображенийтекстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерациистраниц, колонтитулов, ссылок и других элементов.Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста.Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использованиесервисов Интернете для обработки текста.Компьютерная графика.Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки.Использование графических примитивов.Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровыхфотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа собластями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета,яркости и контрастности.Векторная графика. Создание векторных рисунков встроеннымисредствами текстового процессора или других программ (приложений).Добавление векторных рисунков в документы.Мультимедийные презентации.Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайдтекста и изображений. Работа с несколькими слайдами.Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация.Гиперссылки8 класс
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет.Стратегии безопасного поведения в Интернете.Мощность алфавита. Неравномерный код. Декодирование сообщений с использованиемравномерного и неравномерного кода.Программы для защиты от вирусов.Римская система счисления. Представление целых чисел в Р-ичных системах счисления.Арифметические операции в Р-ичных системах счисления.Логические высказывания.Сумматор.Отказы.Алгоритмы и программирование. Язык программирования (Python, C++, Java, C#).Составление и отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерныхчисловых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Java, C#)».Использование параметров для изменения результатов работы вспомогательных алгоритмов.Файловый менеджер. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы.Язык HTML.Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности(кибербуллинг, фишинг и др.).Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб дизайнер,программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программногообеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. Знакомство сперспективными направлениями развития информационных технологий (на примере



искусственного интеллекта и машинного обучения). Системы умного города (компьютерноезрение и анализ больших данных).
Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «Информатика» в соответствии с федеральной рабочей программой основногообщего образования предмета «Информатика»
Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержанияучебного предмета.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития исоциализации обучающихся средствами учебного предмета.В результате изучения информатики на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания:ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научномунаследию, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, владениедостоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в областиинформатики и информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровойтрансформации современного общества;2) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовностьоценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятиеасоциальных поступков, в том числе в Интернете;3) гражданского воспитания:представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, втом числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыковбезопасного поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельностипри выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оцениватьсвоё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков;4) ценностей научного познания:сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационныхпроцессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развитиянауки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущностинаучной картины мира;интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность ксамообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельнойработы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствамиинформационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения,ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развиватьмотивы и интересы своей познавательной деятельности;5) формирования культуры здоровья:осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка наздоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопаснойэксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;6) трудового воспитания:интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональнойдеятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными



технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-техническогопрогресса;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе сучётом 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, формсоциальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальномпространстве.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладениеуниверсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делатьумозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.Работа с информацией:выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования,проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.



Совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче,формализации информации, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигаякачественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другимичленами команды;оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчётаперед группой.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятиерешений, принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной 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 знаний об изучаемом объекте;делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности,давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.Принятие себя и других:осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа клюбым объёмам информации.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс»,«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»;кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать пониманиеосновных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической,аудио);сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицамиизмерения информационного объёма и скорости передачи данных;оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов;приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравниватьих количественные характеристики;выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров ипрограммного обеспечения;



получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и егоосновных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода);соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имяфайла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структурынекоторого информационного носителя);работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графическогоинтерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять иархивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу;представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированныхдокументов, мультимедийных презентаций;искать информацию в Интернете (в том числе, по ключевым словам, по изображению),критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и обществараспространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористическогохарактера;понимать структуру адресов веб-ресурсов;использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных икоммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационнойэтики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбиратьбезопасные стратегии поведения в сети;применять методы профилактики негативного влияния средств информационных икоммуникационных технологий на здоровье пользователя.
К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системамисчисления;записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системахсчисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними;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 внего переменных, строить таблицы истинности для логических выражений;раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницумежду употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы;составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованиемветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических,символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания;использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними;анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результатывозможны при заданном множестве исходных значений;создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++,Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмыобработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующиепроверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту,выделения цифр из натурального числа.
К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложныеалгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управленияисполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;



составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовыхпоследовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммыили количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык);раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей,оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархическойструктуры, находить кратчайший путь в графе;выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы,схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработкиданных;использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовыхданных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) егоэлементов;создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованиемвстроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданномуусловию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной,относительной, смешанной адресации;использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах изразных предметных областей;использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы,облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, средыразработки)) в учебной и повседневной деятельности;приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисовгосударственных 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, опасность вредоносного кода);распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные икриминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг).
2.6. История
7 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV – XVII в.ВведениеПонятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени.Великие географические открытияПредпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей встраны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко даГамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытиеАвстралии. 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 открытийконца XV – XVI в.Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв.Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур.Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне.Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества,появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.



Реформация и контрреформация в ЕвропеПричины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. РазвертываниеРеформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе.Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационногодвижения. Контрреформация. Инквизиция.Государства Европы в XVI–XVII вв.Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба заколониальные владения. Начало формирования колониальных империй.Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политикаиспанских Габсбургов. Нацио- нально-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 г. Людовик XIII икардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV.Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях.Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевскаяреформация. «Золотой век» Елизаветы I.Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции.Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. РеставрацияСтюартов. Славная революция. Становление английской парламентской монархии.Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его.Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование РечиПосполитой.Международные отношения в XVI–XVII вв.Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновениеинтересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях.Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов.Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.Европейская культура в раннее Новое времяВысокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение.Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стилихудожественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма.Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиесяученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.Страны Востока в XVI–XVII вв.Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель,законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при ВеликихМоголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин.Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин.Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укреплениецентрализованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство странВостока в XVI–XVII вв.ОбобщениеИсторическое и культурное наследие Раннего Нового времени.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА КЦАРСТВУ

Россия в XVI в.Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединениярусских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель.



Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политикаМосковского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским,отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказныхучреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество.Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князейвеликокняжеской власти. Унификация денежной системы.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа.Московское восстание 1547 г. Ереси.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: еесостав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народногопредставительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавыйсобор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе».Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и НижнегоПоволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях.Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонскогоордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевичана Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. ФормированиеГосударева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство.Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы.Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий вРоссийском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство.Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода иПскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивостьличности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований.Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении.Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор соШвецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством.Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства:Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.Смута в РоссииНакануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царствоБориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601–1603 гг. иобострение социально-экономического кризиса.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство.Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризисав гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовскихотрядов. 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 противРоссии. Оборона Смоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании напрестол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву.Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгородашведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г.



Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности.Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями противцентральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. ЗаключениеДеулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.Россия в XVII в.Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановлениеэкономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Рольпатриарха Филарета в управлении государством.Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы вуправлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводскойвласти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельностиЗемских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности.Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум,формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отменаместничества. Налоговая (податная) реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укреплениевнутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российскогогосударства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком.Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунтв Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформлениякрепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт.Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов состранами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты справославным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространениюкатоличества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пере- яславскаярада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и РечьюПосполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656–1658 гг. и еерезультаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османскойимперией. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор.Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами иимперией Цин (Китаем).Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географическихоткрытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихомуокеану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур.Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселениерусских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения.Формирование многонациональной элиты.Культурное пространство XVI–XVII вв.Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище ипредметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементовевропейской культуры в быт высших слоев населения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стильв архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву.Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменныхдел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школаиконописи. Парсунная живопись.



Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка ИванаГрозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светскогоначала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейскогокультурного влияния. Посадская сатира XVII в.Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах.«Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории.Наш край в XVI–XVII вв.Обобщение
8 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.ВведениеВек ПросвещенияИстоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идейрационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение)сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М.Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). ГерманскоеПросвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей наизменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов».Государства Европы в XVIII в.Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенныйабсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новыевеяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политикавласти. Меркантилизм.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылкипромышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин.Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствияпромышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста.Луддизм.Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попыткипроведения реформ. Королевская власть и сословия.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в.Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия вXVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма.Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частьюитальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития,ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведенияреформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в ЮжнойАмерике. Недовольство населения колоний политикой метрополий.Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимостьСоздание 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 междуметрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) иначало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии подкомандованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне иее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость.Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоеваниясевероамериканскими штатами независимости.



Французская революция конца XVIII в.Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Началореволюции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции(Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннскийкризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба вгоды республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественногоспасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба противцеркви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). УчреждениеДиректории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.).Установление режима консульства. Итоги и значение революции.Европейская культура в XVIII в.Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов.Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий.Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы.Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры,популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизньобитателей городов и деревень.Международные отношения в XVIII в.Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международныхотношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). Династические войны «за наследство».Семилетняя война (1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалицийпротив революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.Страны Востока в XVIII в.Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведенияреформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владенияв Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: властьманьчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин;отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме.Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.ОбобщениеИсторическое и культурное наследие XVIII в.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИВведениеРоссия в эпоху преобразований Петра IПричины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизациякак жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть.Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований.Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базыметаллургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Рольгосударства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда.Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушнойподати.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли вуправлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике поотношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении иусиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская иобластная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление



централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новаястолица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутскиенаборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положениеинославных конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в.Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и ихпреодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемониюна Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. ЗакреплениеРоссии на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала вкультурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранныхспециалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати.Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитиенауки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портретпетровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образежизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянскойсреде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде,развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русскойкультуре.Россия после Петра I. Дворцовые переворотыПричины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм.Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова.Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э.Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизнистраны.Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшегожуза 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 внешнейторговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия вмеждународных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней войне.Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.Россия в 1760–1790-х гг.Правление Екатерины II и Павла IВнутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель.Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства.Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольноеэкономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечениепредставителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях иуездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городскомуправлении.Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинахимперии. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского.



Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев вРоссию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укреплениеверотерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика поотношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные,государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика поотношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Ролькрепостного строя в экономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитиипромышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчныхкрестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильнойпромышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известныхпредпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортныесистемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутреннейторговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии.Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активноговнешнеторгового баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание подпредводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характердвижения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания навнутреннюю политику и развитие общественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панини А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А.Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы 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. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-хгг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства.Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй итретий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание подпредводительством Т. Костюшко.Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основныепринципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизмачерез отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического иполицейского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии иМанифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения состоличной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта1801 г.Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походыА. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.Культурное пространство Российской империи в XVIII в.Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе.Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положениикрепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга вМоскву».Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культурыпосле преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы.Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской



художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культурыученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культурерусского народа и историческому прошлому России к концу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задачароссийской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляскии Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования вобласти отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русскоголитературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль встановлении российской науки и образования.Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новойпороды» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института бла-городных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества издворянства. Московский университет – первый российский университет.Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городскогоплана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуреМосквы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стилеклассицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли.Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академияхудожеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния визобразительном искусстве в конце столетия.Наш край в XVIII в.Обобщение
9 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО ХХ в.ВведениеЕвропа в начале XIX в.Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство.Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванныхстранах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армииНаполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главныеучастники, решения. Создание Священного союза.Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика,социальные отношения, политические процессыПромышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения всоциальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты.Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформлениеконсервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба запарламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. ОсвобождениеГреции. Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространениемарксизма.Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение.Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизацияколониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна.



Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди.Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк.Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включениеимперии в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале XXв. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов,национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867).Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкаявойна 1877–1878 гг., ее итоги.Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения,политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): причины,участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX –начале ХХ в.Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция.Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности исельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет.Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образованиесоциалистических партий.Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество.Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С.Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки.Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция1910–1917 гг.: участники, итоги, значение.Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии».Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальныхотношениях. Переход к политике завоеваний.Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая.Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен.Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. ПолитикаТанзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг.Революция 1905–1911 г. в Иране.Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев(1857–1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии вовторой половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционныеобщественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурскаявойна.Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в физике.Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии.Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда иповседневной жизни людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей влитературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Сменастилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятеликультуры: жизнь и творчество.Международные отношения в XIX – начале XX в.



Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великихдержав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальныеимперии. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира.Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирнаяконференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны.Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В.ВведениеАлександровская эпоха: государственный либерализмПроекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласныйкомитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский.Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Войнасо Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в.Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейскойполитике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союзспасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря1825 г.Николаевское самодержавие: государственный консерватизмРеформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическаяполитика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентацияобщественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов,цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственныхкрестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие,народность». Формирование профессиональной бюрократии.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа:особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе.Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя.Парижский мир 1856 г.Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин,конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Началожелезнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города какадминистративные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов вформировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальнаяидеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теориирусского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма нарусскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.Культурное пространство империи в первой половине XIX в.Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственнаяполитика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм,классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русскойлитературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитиенауки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русскогогеографического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культураповседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как частьевропейской культуры.



Народы России в первой половине XIX в.Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основныеконфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты исотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинахимперии. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии иЗакавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.Социальная и правовая модернизация страны при Александре IIРеформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу.Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городскаяреформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правовогосознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны.Конституционный вопрос.Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Россия наДальнем Востоке.Россия в 1880–1890-х гг.«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России.Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативнойстабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление исамодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированноеразвитие 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 икрестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков.Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической исоциальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и егоособенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способыего решения.Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры.Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Ростобразования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова вформировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российскаякультура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и еевклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимостьхудожественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура иградостроительство.Этнокультурный облик империиОсновные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовоеположение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозноговозрождения 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. МиссииРусской православной церкви и ее знаменитые миссионеры.Формирование гражданского общества и основные направления общественныхдвижений



Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширениепубличной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феноменинтеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение.Рабочее движение. Женское движение.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизмаи других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм.Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формыполитической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция.Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое обществопропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народнаяволя». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии.Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.Россия на пороге ХХ в.На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост.Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировойэкспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложениесословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальнаяхарактеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения ихозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризисаимперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения.Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай IIи его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционноелиберальное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания.Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельностьпрофессиональных революционеров. Политический терроризм.«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, среднихгородских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовыедвижения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры).Социал-демократия: 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 революционных выступленийв 1906–1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственнуюдуму. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственнойдумы: итоги и уроки.Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация исоциальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб ирезультаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IVГосударственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия впреддверии мировой катастрофы.Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе иискусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись.«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство.Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.



Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованнымобществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук.Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.Наш край в XIX – начале ХХ в.Обобщение.
ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮИСТОРИЮ РОССИИ

ВведениеПреемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в.Российская революция 1917-1922 гг.Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис.Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временноеправительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны иобострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны.Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённоевосстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства ивзятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первыепреобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика.Образование РСФСР как добровольного союза народов России.Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белыхправительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.Переход страны к мирной жизни. Образование СССР.Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье.Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народовРоссии.Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Вседля победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад.Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских плановмолниеносной войны.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. Гитлеровские лагеря уничтожения(лагеря смерти).Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва наКурской дуге.Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр.Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и втылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные героифронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вкладдеятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом.Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция(операция «Багратион») Красной Армии.СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта.Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляцияГермании и окончание Великой Отечественной войны.Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны.



Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественнойвойны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальныепотери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войнеОкончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и ихпособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы).Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе надгитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды.Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы ПрезидентаРоссийской Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Городатрудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о ВеликойПобеде.9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевскаяленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность заискажение истории Второй мировой войны.Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.)Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты.«Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР.Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР.Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическоеоформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежскоесоглашение). Россия как преемник СССР на международной арене.Распад СССР и его последствия для России и мира.Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.).Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993г. и её значение.Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране.Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству.Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохраненияРоссией статуса ядерной державы.Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.Возрождение страны с 2000-х гг.Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укреплениястраны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единогоправового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве.Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты.Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения сСША и Евросоюзом.Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимостиАвтономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договорамежду Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую ФедерациюРеспублики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционныйзакон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании всоставе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федеральногозначения Севастополя.Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортнаясреда для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов2019—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 др.).Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и др.).Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.).Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.)Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России.Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-историческогообщества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парккультуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный паркПобеды на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект«Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе.Итоговое повторениеИстория родного края в годы революций и Гражданской войны.Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).Наш регион в конце XX — начале XXI вв.Трудовые достижения родного края.Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «История» в соответствии с федеральной рабочей программой основногообщего образования предмета «История»ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК важнейшим личностным результатам изучения истории в основнойобщеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятсяследующие убеждения и качества:в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициямразных народов, проживающих в родной стране;в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеровгражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящихущерб социальной и природной среде;в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственныхценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современногороссийского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение ипоступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания оразвитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующихпоколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма;формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современногообщественного сознания;в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страныи мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средствакоммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;



в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни инеобходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление обидеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (вантичном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовойдеятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразиисуществовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов,построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействиялюдей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблемсовременного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности.в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представленияоб изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новымжизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа наприродные и социальные вызовы.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются вследующих качествах и действиях.В сфере универсальных учебных познавательных действий:владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать историческиефакты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрыватьпричинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты иразличия; формулировать и обосновывать выводы;владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу;намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкциюисторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определятьновизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности вразличных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной историческойинформации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература,интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать виды источниковисторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информацииисточника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах исовременном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрыватьразличие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения вустном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненногоисследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе исоциальном окружении;осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеровзначение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, втом числе – на региональном материале; определять свое участие в общей работе икоординировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты исвой вклад в общую работу.



В сфере универсальных учебных регулятивных действий:владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявлениепроблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценкиполученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленныхошибок, возникших трудностей.В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в историческихситуациях и окружающей действительности);регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений другихучастников общения.
7 КЛАСС1. Знание хронологии, работа с хронологией:

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологическиерамки;
 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей историиXVI–XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);
 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.;
 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событийпо их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).3. Работа с исторической картой:
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и другихгосударств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщейистории XVI–XVII вв.;
 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны иособенностями ее экономического, социального и политического развития.4. Работа с историческими источниками:
 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные,литературные и др.);
 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать егоинформационную ценность;
 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных ивещественных памятниках эпохи;
 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников.5. Историческое описание (реконструкция):
 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., ихучастниках;
 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщейистории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);
 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах враннее Новое время;
 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:



 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политическогоразвития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской реформации; в) новыхвеяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI–XVII вв. в европейскихстранах;
 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;
 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей историиXVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах иследствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий,представленное в нескольких текстах;
 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять чертысходства и различия.
 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения кнаиболее значимым событиям и личностям прошлого:
 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщейистории XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чемосновываются отдельные мнения;
 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–XVII вв. с учетомобстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.8. Применение исторических знаний:
 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Новоговремени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире,системы общественных ценностей;
 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI–XVII вв.для времени, когда они появились, и для современного общества;
 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. (в томчисле на региональном материале).

8 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;
 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории XVIII в.;
 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности кисторическим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы.3. Работа с исторической картой:
 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительныхсоциально-экономических и политических событий и процессов отечественной ивсеобщей истории XVIII в.4. Работа с историческими источниками:
 различать источники официального и личного происхождения, публицистическиепроизведения (называть их основные виды, информационные особенности);
 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационнуюценность;



 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной ивсеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных ивещественных источников.5. Историческое описание (реконструкция):
 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., ихучастниках;
 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной ивсеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительныхматериалов;
 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странахв XVIII в.;
 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи (в виде сообщения, аннотации).6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политическогоразвития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. вразных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота вевропейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения;е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системемеждународных отношений рассматриваемого периода;
 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;
 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей историиXVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий;б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное внескольких текстах;
 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б)выделять черты сходства и различия.
 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения кнаиболее значимым событиям и личностям прошлого:
 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщейистории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимыеаргументы, оценивать степень их убедительности);
 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимыедля данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношениек ним.8. Применение исторических знаний:
 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в.европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах;
 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числена региональном материале).

9 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессовотечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) вразвитии ключевых событий и процессов;



 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной ивсеобщей истории XIX – начала XX в.;
 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX –начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;
 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям идр.);
 составлять систематические таблицы;
 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливатьпричинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессыНовейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., ВеликаяОтечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождениестраны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.3. Работа с исторической картой:
 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительныхсоциально-экономических и политических событий и процессов отечественной ивсеобщей истории XIX – начала XX в.;
 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различныхсфер жизни страны (группы стран).4. Работа с историческими источниками:
 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источниковособенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетнаяпублицистика, программы политических партий, статистические данные;
 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежностьисточника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.;
 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной ивсеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных ивещественных источников;
 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого.5. Историческое описание (реконструкция):
 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщейистории XIX – начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменнов форме короткого эссе, презентации);
 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. сописанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);
 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странахв XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемогопериода;
 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественныхприемов и др.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политическогоразвития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в миреи России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый



период; г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в нихРоссии;
 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;
 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей историиXIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах иследствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий,представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение ксуществующим трактовкам причин и следствий исторических событий;
 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций;б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразиеситуаций в России, других странах.
 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала XXI в.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:
 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорнымвопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что моглолежать в их основе;
 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать иаргументировать свое мнение;
 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (напримерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.8. Применение исторических знаний:
 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятникиматериальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чемзаключалось их значение для времени их создания и для современного общества;
 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ в. (втом числе на региональном материале);
 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других странмира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию вобщественных обсуждениях.
 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных ижизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях ипроцессах истории России XX – начала ХХI вв.2.7 Обществознание

7 КЛАСС
Социальные ценности и нормы.Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность ипатриотизм. Гуманизм.Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе.Виды социальных норм. Традиции и обычаи.Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд.Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияниеморальных норм на общество и человека.Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.Человек как участник правовых отношений.



Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений.Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека.Правомерное поведение. Правовая культура личности.Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасностьправонарушений для личности и общества.Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав исвобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанностигражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты.Основы российского права.Конституция Российской Федерации – основной закон. Законы и подзаконные акты.Отрасли права.Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Правособственности, защита прав собственности.Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Правапотребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений.Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства.Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей.Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовойдоговор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха.Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности.Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и административная ответственность.Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовнаяответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительныхорганов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов.
8 КЛАСС

Человек в экономических отношениях.Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов.Экономический выбор.Экономическая система и её функции. Собственность.Производство – источник экономических благ. Факторы производства. Трудоваядеятельность. Производительность труда. Разделение труда.Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы.Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективностьпроизводства.Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участникифондового рынка). Услуги финансовых посредников.Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта,денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховыеуслуги. Защита прав потребителя финансовых услуг.



Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительскиетовары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейныйбюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений.Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства.Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политикаРоссийской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции.Человек в мире культуры.Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формированиеличности. Современная молодёжная культура.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества.Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе.Образование в Российской Федерации. Самообразование.Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свободавероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения вРоссийской Федерации.Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества.Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационнаякультура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете.9 КЛАССЧеловек в политическом измерении.Политика и политическая власть. Государство – политическая организация общества.Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика.Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. Унитарное ифедеративное государственно-территориальное устройство.Политический режим и его виды.Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество.Участие граждан в политике. Выборы, референдум.Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политическиеорганизации.Гражданин и государство.Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическоефедеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия – социальноегосударство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства.Россия – светское государство.Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в РоссийскойФедерации. Президент – глава государства Российская Федерация. Федеральное СобраниеРоссийской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство РоссийскойФедерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд РоссийскойФедерации. Верховный Суд Российской Федерации.Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации.Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты РоссийскойФедерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область,автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.Местное самоуправление.Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина.Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностейгражданина Российской Федерации.Человек в системе социальных отношений.Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп.Социальная мобильность.



Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка.Социализация личности.Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роличленов семьи.Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалогекультур.Социальная политика Российского государства.Социальные конфликты и пути их разрешения.Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здоровогообраза жизни.Человек в современном изменяющемся мире.Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствияглобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическаяситуация и способы её улучшения.Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение.Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода испорт.Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения ввиртуальном пространстве.Перспективы развития общества.
Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «Обществознание» в соответствии с федеральной рабочей программойосновного общего образования предмета «Обществознание»Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностейпреподавания обществознания в основной школе.Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены погодам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований крезультатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётомфедеральной рабочей программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватываютзнания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знаниеоснов российского права. Представленный в программе вариант распределения модулей(разделов) по годам обучения является одним из возможных.Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределениесодержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса восновной школе.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовностьобучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, припринятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задачсоциальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основнымнаправлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания:



готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации, 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 иправилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразнойсозидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участиев школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство,помощь людям, нуждающимся в ней).Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам итрудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам;историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих вродной стране.Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовностьоценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятиеасоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;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 выстраиваядальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека.Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всейжизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов и потребностей.Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своихдействий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознаниеглобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий,



приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя вусловиях взаимос вязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной исоциальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды;способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытостьопыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других,повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умениеучиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, способностьформирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний икомпетентностей, планировать своё развитие;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в томчисле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнятьоперации в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизироватьпонятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достиженийцелей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующийконтрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивноев произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемыепри изучении обществознания:1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;



устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для ихобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наи более подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостейобъектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.Общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знатьи распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;



сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной 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 знаний об изучаемом объекте;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:



осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 КЛАСС

Социальные ценности и нормы
 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значениисоциальных норм, регулирующих общественные отношения;
 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в томчисле защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие);моральные нормы и их роль в жизни общества;
 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора;ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы;
 сравнивать отдельные виды социальных норм;
 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека;
 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущностисоциальных норм;
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальнойдействительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам какрегуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе;
 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных нормкак регуляторов общественной жизни и поведения человека;
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихсягуманизма, гражданственности, патриотизма;
 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблемеморального выбора;
 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать  социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулированииповедения человека;
 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствиянормам морали;
 использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;
 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент (заявление);
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистическихценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Человек как участник правовых отношений
 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном июридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные длянесовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе



гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего);правонарушениях и их опасности для личности и общества;
 характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционныеправа и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в РоссийскойФедерации;
 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, иситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридическойответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры,поясняющие опасность правонарушений для личности и общества;
 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенныйпризнак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки;
 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок ипреступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет инесовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина игосударства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностямидееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;
 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права вобществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение ипротиводействие коррупции, различий между правомерным и противоправнымповедением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опытапри исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи,учащегося, члена ученической общественной организации);
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых нормкак регуляторов общественной жизни и поведения человека;
 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых нормкак регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненныеситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученическойобщественной организации);
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативныхправовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностяхграждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в РоссийскойФедерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;
 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, оправовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина вРоссийской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдениемправил информационной безопасности при работе в Интернете;
 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информациюиз адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека,личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулироватьвыводы, подкрепляя их аргументами;
 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;



 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практическойдеятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), вповседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (дляреализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессиии оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённыхпредставлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительныхорганов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученногоматериала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуациейобщения, особенностями аудитории и регламентом;
 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент при получении паспорта гражданина Российской Федерации;
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.Основы российского права
 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, другихнормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права,о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов егосемьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном,административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; оюридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной,административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечениибезопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма иэкстремизма;
 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российскогоправа; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальнойстабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейныхправоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попеченияродителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний;
 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации,регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённыеправонарушения;
 классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, видыправонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числеустанавливать существенный признак классификации);
 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулированияразличных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личныенеимущественные отношения;
 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника иработодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей иличных неимущественных отношений в семье;
 использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: дляобъяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значениясемьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности инеприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма,терроризма, коррупции и необходимости противостоять им;



 определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовыхотношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям,формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовыхнорм;
 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия,регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного права;
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодексРоссийской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодексРоссийской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административныхправонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенныхучителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике ихрегулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;
 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлятьсоответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасностипри работе в Интернете;
 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать  социальную информациюиз 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 социальным опытом; используяобществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, оприменении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственностинесовершеннолетних;
 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного права;
 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права в практической деятельности (выполнятьпроблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни дляосознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защитысвоих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученногоматериала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуациейобщения, особенностями аудитории и регламентом;
 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент (заявление о приёме на работу);
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.

8 КЛАСС
Человек в экономических отношениях
 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основныхпроявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночногорегулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике,



видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, овлиянии государственной политики на развитие конкуренции;
 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различныхэкономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовомрынке; функции денег;
 приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности ипроявления основных функций различных финансовых посредников; использованияспособов повышения эффективности производства;
 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации)механизмы государственного регулирования экономики;
 сравнивать различные способы хозяйствования;
 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;
 использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения)результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмовгосударственного регулирования экономики, государственной политики по развитиюконкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин ипоследствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения;
 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой наобществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение кпредпринимательству и развитию собственного бизнеса;
 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлениемэкономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченныхресурсов; с использованием различных способов повышения эффективностипроизводства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфереэкономической деятельности; отражающие процессы;
 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическуюинформацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных иэкономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности,экономических и социальных последствиях безрабо тицы;
 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернетао тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формамифинансового мошенничества;
 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критическиоценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;
 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения ихэкономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей ипотребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практикиосуществления экономических действий на основе рационального выбора в условияхограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективностипроизводства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществленияфинансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);
 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, впрактической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнегохозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; длявыбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбораформ сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых



услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценкисобственных перспектив в профессиональной сфере;
 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план,заявление, резюме);
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистическихценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Человек в мире культуры
 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, онауке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировыхрелигиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современногообщества;
 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали инравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство каксферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;
 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования;влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;
 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;
 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, видыискусств;
 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формированияличности, взаимовлияние науки и образования;
 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;
 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой наобществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение кинформационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасногоповедения в Интернете;
 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразиядуховной культуры;
 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры,составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу,диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;
 осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, орелигиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человекаи общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации;
 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальнуюинформацию, представленную в разных формах (описательную, графическую,аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;
 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества;
 использовать полученные знания для публичного представления результатов своейдеятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории ирегламентом;
 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностейразных культур, национальных и религиозных ценностей.

9 КЛАСС
Человек в политическом измерении
 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней ивнешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном



статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике,выборах и референдуме, о политических партиях;
 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признакидемократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе егофункций; правовое государство;
 приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации функцийгосударства на примере внутренней и внешней политики России; политических партий ииных общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связиполитических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;
 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формыгосударства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций;
 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую властьс другими видами власти в обществе; демократические и недемократическиеполитические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственноеустройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум;
 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом игосударством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связиполитических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;
 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политическойвласти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязиправового государства и гражданского общества; для осмысления личного социальногоопыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации иинформационных технологий в современном мире для аргументированного объясненияроли СМИ в современном обществе и государстве;
 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественногоповедения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;
 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнениесоциальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;
 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации,других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческойтематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий,формах участия граждан в политике;
 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли вобществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;
 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участияграждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;
 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зренияучёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим идемократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы,участвовать в дискуссии;
 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включаявыполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализацииправ гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов



своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностямиаудитории и регламентом;
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур:выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты.Гражданин и государство
 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организациигосударственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальномустройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления вРоссийской Федерации; об основных направлениях внутренней политики РоссийскойФедерации;
 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство среспубликанской формой правления, как социальное государство, как светскоегосударство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенностиформирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации;
 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества,связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной властиРоссийской Федерации, 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 числе от терроризма и экстремизма;
 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенныйпризнак классификации) полномочия высших органов государственной властиРоссийской Федерации;
 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральныхорганов государственной власти и субъектов Российской Федерации;
 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики вРоссийской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, междуправами человека и гражданина и обязанностями граждан;
 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации всовременном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей странымеждународной политики «сдерживания»; для объяснения необходимостипротиводействия коррупции;
 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личныйсоциальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностейгражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политикеРоссийской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике«сдерживания»;
 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления исобытия в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;
 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране вцелом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органовгосударственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, обусилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданствеРоссийской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о



полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и егофункциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативныхправовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов,составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу,схему;
 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешнейполитики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусесубъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующиефакты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности приработе в Интернете;
 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию оважнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высшихорганов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектовРоссийской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;
 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовойсфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российскогоправа, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;
 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практическойучебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповыепроекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданскихобязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамкахизученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой иситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;
 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент при использовании портала государственных услуг;
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.Человек в системе социальных отношений
 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальныхобщностях и группах; социальных стату сах, ролях, социализации личности; важностисемьи как ба зового социального института; об этносе и нациях, этническоммногообразии современного человечества, диалоге куль тур, отклоняющемся поведении издоровом образе жизни;
 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российскогогосударства;
 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальнойполитики Российского государства;
 классифицировать социальные общности и группы;
 сравнивать виды социальной мобильности;
 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп;социальных различий и конфликтов;
 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта приисполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированногообъяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасностинаркомании и алкоголизма для человека и общества;
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;



 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальныевзаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и еговидов;
 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (втом числе отражающий изу ченный материал о социализации личности);
 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернетао межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России;преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и изпредложенных моделей в текст;
 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическуюсоциальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов ипубликаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативныхпоследствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальныхконфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;
 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людямдругих национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;
 использовать полученные знания в практической деятельности для выстраиваниясобственного поведения с позиции здорового образа жизни;
 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиознойпринадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разныхкультур.Человек в современном изменяющемся мире
 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации,глобальных проблемах;
 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни;глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;
 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участиямолодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможностипрофессионального выбора и карьерного роста;
 сравнивать требования к современным профессиям;
 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;
 использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательныхзадач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важностиздорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современнымформам коммуникации; к здоровому образу жизни;
 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации ввиртуальном пространстве;
 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.)по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выборапрофессии;
 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической,аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о ролинепрерывного образования в современном обществе.

2.8 География



В рабочую программу по учебному предмету «География» для 5-9 классов в раздел «Содержаниеучебного предмета» добавлены:
В связи с введением федеральной образовательной программы основного общегообразования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №370 «Обутверждении федеральной образовательной программы основного общего образования») вкалендарно-тематическое планирование для 7-9 классов рабочей программы по учебномупредмету «География» внесены изменения в соответствии с федеральной рабочей программойосновного общего образования предмета «География»:
В календарно-тематическое планирование 7 класса добавлены:Темы:Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод.Влияние климатических условий на жизнь людей.Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли.Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины.Образование льдов в Мировом океане.Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия.Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках.Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союзохраны природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.).Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природныеи культурные объекты.Практические работы1. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источниковгеографической информации.1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков.2. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану.8-9 классы

Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод.
Влияние климатических условий на жизнь людей.
Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли.
Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины.
Образование льдов в Мировом океане.
Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.
Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках.
Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраныприроды, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.).
Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные икультурные объекты.
Основные меры современной демографической политики государства.
Государственная миграционная политика Российской Федерации.



«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»: цели,задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны.
Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 года».
Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года».
Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслеймашиностроительного комплекса.
Основные положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса период до2030 года».
«Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РоссийскойФедерации на период до 2030 года».
Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на периоддо 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура».
Федеральные и региональные целевые программы.
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитиеАрктической зоны Российской Федерации».
2.Практические работы:
Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географическойинформации.
Сравнение географического положения двух (любых) южных материков.
 Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану.
Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического движениянаселения.
Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах.
Определение влияния географического положения России на особенности отраслевой итерриториальной структуры хозяйства.
Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов вгрузоперевозках и объяснение выявленных различий.
Выявление факторов размещения предприятий одного из промышленных кластеров ДальнегоВостока (по выбору).

Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «География» в соответствии с федеральной рабочей программой основного общегообразования предмета «География»
Личностные Результаты

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «География» должныотражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе в части: патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов исвоего края, 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 разныхнародов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. гражданскоговоспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения кОтечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувстваответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страныдля реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилахмежличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи,готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы наоснове личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российскомобществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды.эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов,понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуресвоей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектамВсемирного культурного наследия человечества. ценности научного познания: ориентация вдеятельности на современную систему научных представлений географических наук об основныхзакономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной исоциальной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира дляприменения различных источников географической информации при решении познавательных ипрактико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательскойдеятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений истремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режимзанятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности вприроде; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться кстрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, втом числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыкарефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность испособность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного иэкологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применениягеографических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор ипостроение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей. экологического воспитания: ориентация на применениегеографических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступкови оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности.



Метапредметные результаты
Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметныхрезультатов, в том числе: Овладению универсальными познавательными действиями: Базовыелогические действия —Выявлять и характеризовать существенные признаки географическихобъектов, процессов и явлений; —устанавливать существенный признак классификациигеографических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; —выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётомпредложенной географической задачи; —выявлять дефициты географической информации,данных, необходимых для решения поставленной задачи; —выявлять причинно-следственныесвязи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; —самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев). Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов ипроблем; —проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе накраеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов,причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами иявлениями; —оценивать достоверность информации, полученной в ходе географическогоисследования; —самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов ивыводов; —прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессови явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. Работа синформацией —Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников географической информации с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев; —выбирать, анализировать и интерпретироватьгеографическую информацию различных видов и форм представления; —находить сходныеаргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источникахгеографической информации; —самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениягеографической информации; —оценивать надёжность географической информации покритериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; —систематизировать географическую информацию в разных формах.
Овладению универсальными коммуникативными действиями: Общение —Формулироватьсуждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов вустных и письменных текстах; —в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения; —сопоставлять свои суждения по географическим вопросамс суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; —публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. Совместнаядеятельность (сотрудничество) —Принимать цель совместной деятельности при выполненииучебных 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 проектовопределять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного



результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей иоценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности. Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:Самоорганизация —Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач ивыбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений; —составлять план действий (план реализациинамеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом полученияновых знаний об изучаемом объекте.
Самоконтроль (рефлексия) —Владеть способами самоконтроля и рефлексии; —объяснятьпричины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённомуопыту; —вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; —оценивать соответствие результатацели и условиям. Принятие себя и других: —Осознанно относиться к другому человеку, егомнению; —признавать своё право на ошибку и такое же право другого.

Предметные результаты
7 класс:
—Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географическихобъектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; —называть: строение исвойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; —распознаватьпроявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение таких свойствгеографической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; —определять природныезоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации информации обособенностях их природы; —различать изученные процессы и явления, происходящиев географической оболочке; —приводить примеры изменений в геосферах в результатедеятельности человека; —описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата,внутренних вод и органического мира; —выявлять взаимосвязи между компонентами природы впределах отдельных территорий с использованием различных источников географическойинформации; —называть особенности географических процессов на границах литосферных плит сучётом характера взаимодействия и типа земной коры; —устанавливать (используягеографические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и размещением крупныхформ рельефа; —классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданнымпоказателям; —объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт,западных ветров; —применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западныеветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; описывать климат территории по климатограмме; —объяснять влияниеклиматообразующих факторов на климатические особенности территории; —формулироватьоценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельностичеловека с использованием разных источников географической информации; —различатьокеанические течения; —сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мировогоокеана на разных широтах с использованием различных источников географической информации;—объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мировогоокеана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источниковгеографической информации; —характеризовать этапы освоения и заселения отдельныхтерриторий Земли человеком на основе анализа различных источников географическойинформации для решения учебных и практико-ориентированных задач; —различать и сравниватьчисленность населения крупных стран мира; —сравнивать плотность населения различныхтерриторий; —применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; —различать городские и сельские поселения; —приводить примеры



крупнейших городов мира; —приводить примеры мировых и национальных религий; —проводитьязыковую классификацию народов; —различать основные виды хозяйственной деятельностилюдей на различных территориях; —определять страны по их существенным признакам; —сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенностиадаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; —объяснятьособенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; —использовать знания онаселении материков и стран для решения различных учебных и практико-ориентированныхзадач; —выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; —представлять вразличных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическуюинформацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; —интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и егохозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или несколькихисточниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; —приводитьпримеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; —распознаватьпроявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая,преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях иприводить примеры международного сотрудничества по их преодолению.
8 класс
-Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; —находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вкладроссийских учёных и путешственников в освоение страны;
—характеризовать географическое положение России с использованием информации изразличных источников;
—различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; —приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их нагеографической карте;
—оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы,жизнь и хозяйственную деятельность населения;
—использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне,континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решенияпрактико-ориентированных задач; —оценивать степень благоприятности природных условийв пределах отдельных регионов страны;
—проводить классификацию природных ресурсов;
—распознавать типы природопользования; —находить, извлекать и использовать информацию изразличных источников географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основныхтектонических структур, слагающих территорию;
—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированныхзадач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических иметеорологических опасных природных явлений на территории страны;
—сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;



—объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;
—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий,об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий длярешения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
—называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны,отдельных регионов и своей местности;
—объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования,землетрясений и вулканизма;
—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
—применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха»,«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
—различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать ихдля решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
—описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;
—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объясненияособенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;
—проводить классификацию типов климата и почв России;
—распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;
—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайниеточки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясови областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границыраспространения многолетней мерзлоты;
—приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природныхстихийных бедствий и техногенных катастроф; —приводить примеры рационального инерационального природопользования;
—приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животныхи растений, занесённых в Красную книгу России;
—выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей населения России;
—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территориистраны;
—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателямии показателями других стран;
—различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численностинаселения России, её отдельных регионов и своего края;
—проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; —использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастнойструктуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач вконтексте реальной жизни;



—применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения»,«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения»,«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлокгородского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемаяпродолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила»,«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; —представлять в различных формах (таблица, график, географическоеописание) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.
9 класс:
—Выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей хозяйства России;
—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
—находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач;
—выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может бытьнедостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;
—применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая,функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства»,«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территорияопережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство»,«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-леснойкомплекс», «машиностроительный ком- плекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК»,для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; —характеризовать основныеособенности хозяйства России; влияние географического положения России на особенностиотраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетическойдержавы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России;
—различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России;—классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономическогоразвития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;
—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источниковгеографической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства наокружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основевозобновляемых источников энергии (ВИЭ);
—различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав,отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещенияпроизводства, современные формы размещения производства);
—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индексчеловеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; —различать



природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; —различать виды транспорта иосновные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот;
—показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности,транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства;
—использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой итерриториальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий;оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств;
—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий;об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий длярешения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемыепроекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности;
—критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные,социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятиясобственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики;
—оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенностиприроды, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
—объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионовстраны; —сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;
—формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности наокружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуресоциально-экономического развития России, месте и роли России в мире;
—приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположениена географической карте; —характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.
2.9 Физика

Изменения, внесенные в содержание рабочей программы по учебному предмету«Физика» в соответствии с федеральной рабочей программой основного общегообразования предмета «Физика»
Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный методпознания.Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомарно-молекулярным состоянием. Особенности агрегатных состояний воды.Описание физических явлений с помощью моделей.Пневматические машины. Гидростатический парадокс.Связь плотности с количеством молекул в единице объема вещества.Средняя скорость при неравномерном движении. Закон инерции.Сила тяжести на других планетах. Невесомость.Масса и размеры атомов и молекул.Смачивание и капиллярные явления.Тепловое расширение и сжатие.Уравнение теплового баланса.Закон Кулона.Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанциивозобновляемых источниках энергии.Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.



Лучевая модель света. Затмения Солнца и Луны. Полное внутреннее отражение света.Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. Разложение белогосвета в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия света. Близорукость идальнозоркость. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа.Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости.Движение планет вокруг Солнца.Работа сил тяжести, упругости и трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергиятела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическаяэнергия. Теорема о кинетической энергии.Механические волны в твердом теле, сейсмические волныИнфразвук и ультразвукИспользование электромагнитных волн для сотовой связи.Период полураспада атомных ядер. ИзотопыРавновесие материальной точки. Абсолютно твердое тело. Равновесие твердого тела сзакрепленной осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.
Лабораторные работы и опыты:«Измерение расстояний»;«Проведение исследований по проверке полета шарика, пущенного горизонтально, тембольше, чем больше высота пуска»;«Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения»;«Определение давления воздуха в баллоне шприца.«Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температур»;«Изучение закона сохранения механической энергии»;«Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение еегрузоподъемности»;«Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости»;«Конструирование лодки и определение ее грузоподъемности»;«Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона».



Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «Физика» в соответствии с федеральной рабочей программой основного общегообразования предмета «Физика»
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижениеличностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания:

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки;
 ценностное отношение к достижениям российских учёных- физиков;2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:
 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем,связанных с практическим применением достижений физики;
 осознание важности морально- этических принципов в деятельности учёного;3) эстетического воспитания:
 восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости,точности, лаконичности;4) ценности научного познания:
 осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основыразвития технологий, важнейшей составляющей культуры;
 развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности;5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важностиправил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловымоборудованием в домашних условиях;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права удругого человека;6) трудового воспитания:
 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации,города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе ифизических знаний;
 интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой;7) экологического воспитания:
 ориентация на применение физических 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;8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
 потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физическойнаправленности, открытость опыту и знаниям других;
 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;
 потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,гипотезы о физических объектах и явлениях;
 осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;
 планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;
 стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числес использованием физических знаний;
 оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальныхпоследствий.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате освоения программы по физике на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, относящихся к физическим явлениям;
выявлять причинно -следственные связи при изучении физических явлений и процессов,делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигатьгипотезы о взаимосвязях физических величин;
самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнениенескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельновыделенных критериев).Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физическийэксперимент, небольшое исследование физического явления;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования или эксперимента;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, опыта, исследования;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных с учётом предложенной учебной физической задачи;
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов иформ представления;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями.Коммуникативные универсальные учебные действия:
в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектовзадавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решениезадачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;
выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента,исследования, проекта);
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной физической проблемы;



принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению:распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнениянескольких людей;
выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению икоординируя свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия.
Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:
выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решенияфизических знаний;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования сучётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;
делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту;
вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физическогоисследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему,понимать мотивы, намерения и логику другого;
признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях нанаучные темы и такое же право другого.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК концу обучения в 7 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений: 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 сила, деформация (упругая, пластическая),невесомость, сообщающиеся сосуды; различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерноедвижение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел сзакреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами,атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) по описанию иххарактерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в томчисле физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой инеживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления наживой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачув учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (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, коэффициентполезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физическихвеличин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,строить графики изученных зависимостей физических величин; характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правиласложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правилоравновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии,при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контекстеситуаций практико ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строитьобъяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений,физических закона или закономерности; решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткоеусловие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находитьсправочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученнойфизической величины; распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, вописании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать иинтерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по егорезультатам; проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел:формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенногооборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы итемпературы с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показанияприборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от временидвижения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел инезависимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлиненияпружины, выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, еёнезависимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел,условий равновесия рычага и блоков), участвовать в планировании учебного исследования,собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксироватьрезультаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц играфиков, делать выводы по результатам исследования; проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкостии твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая напогружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуяпредложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку ивычислять значение искомой величины; соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием; указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр,динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок,наклонная плоскость; характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сопорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлическийпресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствахфизических явлений и необходимые физические законы и закономерности; приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при



обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения нормэкологического поведения в окружающей среде; осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданнымпоисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источниковвыделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; использовать при выполнении учебных заданий научно -популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткиесообщения о результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использоватьизученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности вгруппе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий,адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативноевзаимодействие, учитывая мнение окружающих.К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений: использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов имолекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный иненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель,элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянныйэлектрический ток, магнитное поле; различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловоеравновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление,кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция,излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткоезамыкание, 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 томчисле 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, полярноесияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства(признаки) физических явлений; описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкостьвещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплотасгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажностьвоздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника,удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицыфизических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основныеположения молекулярно- кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей(на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, законДжоуля–Ленца, закон сохранения энергии, при этом давать словесную формулировку закона изаписывать его математическое выражение; объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуацийпрактико ориентированного характера: выявлять причинно следственные связи, строитьобъяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений,физических законов или закономерностей;



 решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткоеусловие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы,необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физическойвеличины с известными данными; распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оцениватьправильность порядка проведения исследования, делать выводы; проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скоростипроцесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей)поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности,электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов,визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник стоком, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулироватьпроверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать ходопыта и формулировать выводы; выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силытока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин,сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием 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 ипараллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку ивыполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученнойзависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкостьвещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планироватьизмерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, ивычислять значение величины; соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием; характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сопорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина,амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы,нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит,электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений инеобходимые физические закономерности; распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемами схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигательвнутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей споследовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначенияэлементов электрических цепей; приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности приобращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения нормэкологического поведения в окружающей среде; осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основеимеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию,которая является противоречивой или может быть недостоверной; использовать при выполнении учебных заданий научно- популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;



 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщаяинформацию из нескольких источников физического содержания, в том числе публичнопредставлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотноиспользовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступлениепрезентацией; при выполнении учебных проектов и исследований физических процессовраспределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить завыполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад вдеятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовностьразрешать конфликты.К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений: использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория,относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение,центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдоетело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвуки ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость идальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа , бета- и гамма-излучения, изотопы,ядерная энергетика; различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение,равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение поокружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие ивынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейноераспространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света,разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественнаярадиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерныхсвойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в томчисле 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, биологическоедействие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественныйрадиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действиерадиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу вучебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение,перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорениесвободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность,потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатойпружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длинаволны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения иединицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину сдругими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя законсохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принципотносительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения ипреломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, приэтом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуацийпрактико ориентированного характера: выявлять причинно -следственные связи, строитьобъяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений,физических законов или закономерностей;



 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используязаконы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачизаписывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы иформулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичностьполученного значения физической величины; распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оцениватьправильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результатынаблюдений и опытов; проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебанийпружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малыхколебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучениесвойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе,наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку изизбыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулироватьвыводы; проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднеезначение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выборспособа измерения (измерительного прибора); проводить исследование зависимостей физических величин с использованиемпрямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальнойскорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости углаотражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование,самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимостифизических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорениетела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины,коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебанийматематического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивныйфон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения,следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученныерезультаты с учётом заданной погрешности измерений; соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием; различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома,нуклонная модель атомного ядра; характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сопорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения,ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр,камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физическиезакономерности; использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно -практических задач,оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности приобращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения нормэкологического поведения в окружающей среде; осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете,самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверностиполученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников;



 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации изнескольких источников физического содержания, публично представлять результаты проектнойили исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийныйаппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории сверстников.
2.10 Химия

Изменения, внесенные в содержание рабочей программы по учебному предмету «Химия»в соответствии с федеральной рабочей программой основного общего образованияпредмета «Химия»
В рабочую программы по учебному предмету «Химия» для 8-9 классов в раздел«Содержание учебного предмета» добавлены:1. Темы:Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх периодов.Классификация и номенклатура неорганических веществ. Виды химической связи и типыкристаллических решёток.Вещества и материалы в повседневной жизни человека.Химическое загрязнение окружающей среды.Роль химии в решении экологических проблем2. Практические работы:№ 7 «Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и ихсоединения».№8 «Жесткость воды и методы ее устранения»3. Контрольная работа: №1 по теме «Повторение и углубление знаний основных разделовкурса 8 класса».

Изменения, внесённые в планируемые результаты рабочей программыучебного предмета «Химия» в соответствии с Федеральной рабочей программойпо химииИзучение химии на уровне основного общего образования направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоенияучебного предмета.Личностные результаты освоения программы основного общего образованиядостигаются в ходе обучения химии в единстве учебной ивоспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами инормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализацииобучающихся.



Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, втом числе в части:1) патриотического воспитания:ценностного отношения к отечественному культурному, историческомуи научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества,способности владеть достоверной информациейо передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности внаучных знаниях об устройстве мира и общества;2) гражданского воспитания:представления о социальных нормах и правилах межличностных отношенийв коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной,учебно исследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности кразнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач,выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления квзаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности,готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственныхи правовых норм с учётом осознания последствий поступков;3) ценности научного познания:мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции,соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу дляпонимания сущности научной картины мира, представлений об основных закономерностяхразвития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познанииэтих закономерностей;познавательных мотивов, направленных на получение новых знанийпо химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;познавательной, информационной и читательской культуры,в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,доступными техническими средствами информационных технологий;интереса к обучению и познанию, любознательности, готовностии способности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, косознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;4) формирования культуры здоровья:осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью,установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасностипри обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни;5) трудового воспитания:интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода,уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе примененияпредметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолженияобразования с учётом личностных интересови способности к химии, общественныхинтересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и развития необходимыхумений, готовность адаптироваться в профессиональной среде;6) экологического воспитания:экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизнина Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образажизни, ответственного отношения к собственному физическомуи психическомуздоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного



поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающихздоровью и жизни людей;способности применять знания, получаемые при изучении химии,для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровняэкологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путейих решения посредством методов химии;экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,коммуникативной и социальной практике.Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяютзначимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип,гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяютна основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картинемира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию иосуществлению учебной деятельности. Метапредметные результаты освоения образовательнойпрограммы по химии отражают овладение универсальными познавательными действиями, в томчисле: 1) базовые логические действия:умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний:раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливатьвзаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельныхфактов и явлений, выбирать основания и критерии для классификации химических веществи химических реакций, устанавливать причинно следственные связи между объектами изучения,строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делатьвыводыи заключения;умение применять в процессе познания понятия (предметныеи метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовыватьшироко применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ элемента),химическая формула и уравнение химической реакции – при решении учебно познавательныхзадач, с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенныепризнаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, выявлять общиезакономерности, причинно следственные связи и противоречия в изучаемых процессах иявлениях, предлагать критерии для выявления этих закономерностей ипротиворечий, самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев); 2) базовые исследовательские действия:умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, атакже в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемыхсуждений; приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученическихэкспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать егорезультат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта,исследования, составлять отчёт о проделанной работе;3) работа с информацией:умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литературахимического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оцениватьпротиворечивую и недостоверную информацию;



умение применять различные методы и запросы при поиске и отбореинформации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных ипознавательных задач определённого типа, приобретение опыта в области использованияинформационно коммуникативных технологий, овладение культурой активного использованияразличных поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами,другими формами графикии их комбинациями;умение использовать и анализировать в процессе учебнойи исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, сельскогохозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды;У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные действия:умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существуобсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложеннойзадачи; приобретение опыта презентации результатов выполнения химическогоэксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ,учебного проекта);заинтересованность в совместной со сверстниками познавательнойи исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общихинтересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы»,координация совместных действий, определение критериев по оценке качествавыполненной работы и другие);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 учебныхи познавательных задач,самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий привыполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах иреакциях, оценивать соответствие полученного результата заявленной цели;умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условиизаданий. Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основногообщего образования.В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания,установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимисянаучные знания, умения и способы действий, специфические для предметной области «Химия»,виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных и новыхситуациях.К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующиепредметные результаты по химии:раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химическийэлемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная инеоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количествовещества, 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, тепловой эффект реакции, ядро атома,электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная инеполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая долявещества (процентная концентрация) в растворе;иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применятьэти понятия при описании веществ и их превращений;использовать химическую символику для составления формул веществи уравнений химических реакций;определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степеньокисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ копределённому классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) внеорганических соединениях;раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрироватьпонимание периодической зависимости свойств химических элементов от ихположения 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, соотноситьобозначения, которые имеются в таблице«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» с числовымихарактеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее числоэлектронов и распределениеих по электронным слоям);классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химическиереакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, потепловому эффекту);характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различныхклассов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующиххимических реакций;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава,возможности протекания химических превращений в различных условиях;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовуюдолю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе,проводить расчёты по уравнению химической реакции;применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез,сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно следственныхсвязей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно научные методыпознания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);следовать правилам пользования химической посудой и лабораторнымоборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению исобиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов сопределённой массовой долей растворённого вещества, планироватьи проводитьхимические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощьюиндикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие).К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующиепредметные результаты по химии:раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом,молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность,электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловойэффект 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 ивосстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная,металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химическойреакции, предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества;иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применятьэти понятия при описании веществ и их превращений;использовать химическую символику для составления формул веществи уравнений химических реакций;определять валентность и степень окисления химических элементовв соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому классусоединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) внеорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водныхрастворах неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества;раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделееваи демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную формуПериодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа(А группа)» и «побочная подгруппа (Б группа)», малые и большие периоды, соотноситьобозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовымихарактеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общеечисло электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять общиезакономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодови главных подгрупп с учётом строения их атомов;классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химическиереакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, потепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов);характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойствапростых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионныхуравнений соответствующих химических реакций;составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочейи солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций,подтверждающих существование генетической связи между веществами различных классов;раскрывать сущность окислительно восстановительных реакций посредствомсоставления электронного баланса этих реакций;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможностипротекания химических превращений в различных условиях;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовуюдолю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе,проводить расчёты по уравнению химической реакции;следовать правилам пользования химической посудой и лабораторнымоборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению исобиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа);проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ:распознавать опытным путём хлоридбромид , иодид , карбонат , фосфат , силикат , сульфат ,гидроксид ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водныхрастворах неорганических веществ;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 (реальныйи мысленный).
2.11 Биология

Пояснительная записка
В рабочую программу по учебному предмету «Биология» для 5-9 классов в раздел«Содержание учебного предмета» добавлены:

Тема «Вилочковая железа, лимфатические узлы» добавляется в раздел «Закономерности жизни наорганизменном уровне»- добавлена в урок № 23 «Сравнение свойств организма человека иживотных.».
Лабораторные/практические работы:
1.«Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.).»,
2.«Обнаружение неорганических и органических веществ в растении»,.
3.«Определение возраста дерева по спилу»,
4.«Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов»,
5.«Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах)».

В связи с указанными выше изменениями в содержании рабочей программы изменилоськоличество лабораторных и практических работ- было 6 лабораторных работ, стало 9лабораторных работ и 2 практические работы.
из ФРП КТП 9 класс (Пономарева)Лабораторная работа «Изучениеискусственных сообществ и их обитателей(на примере аквариума и др.)»

Тема 5. Закономерности взаимоотношенийорганизмов и среды урок «Многообразиебиогеоценозов (экосистем)»
Лабораторная работа «Обнаружениенеорганических и органических веществ врастении»

Тема 2. Закономерности жизни на клеточномуровне, урок «Химические вещества в клетке»
Практическая работа «Определениевозраста дерева по спилу» Тема 3. Закономерности жизни на организменномуровне. Урок «Растительный организм и егоособенности»
Лабораторная работа «Изучение строениябактерий (на готовых микропрепаратах)» Тема 3. Закономерности жизни на организменномуровне. Урок «Примитивные организмы. Бактерии ивирусы»
Практическая работа «Изучение строенияодноклеточных (мукор) и многоклеточных(пеницилл) плесневых грибов»

Тема 3. Закономерности жизни на организменномуровне. Урок «Организмы царства грибов илишайников»
В связи с введением федеральной образовательной программы основного общегообразования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №370«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования») вкалендарно-тематическое планирование для 9 класса рабочей программы по учебному предмету«Биология» внесены изменения в соответствии с федеральной рабочей программой основногообщего образования предмета «Биология»:



1) в урок №7 Тема 2. «Закономерности жизни на клеточном уровне», урок «Химическиевещества в клетке» добавлена лабораторная работа «Обнаружение неорганических иорганических веществ в растении»,
2). в урок №17 Тема 3. «Закономерности жизни на организменном уровне» урок «Примитивныеорганизмы. Бактерии и вирусы» добавлена лабораторная работа «Изучение строения бактерий (наготовых микропрепаратах)»
3)в урок № 18 Тема 3. «Закономерности жизни на организменном уровне» «Растительныйорганизм и его особенности добавлена практическая работа «Определение возраста дерева поспилу» ,
4) в урок №20 Тема 3.» Закономерности жизни на организменном уровне. урок «Организмыцарства грибов и лишайников» добавлена практическая работа «Изучение строенияодноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов»,
5) в урок № 61 Тема 5. «Закономерности взаимоотношений организмов и среды» урок«Многообразие биогеоценозов (экосистем)» добавлена лабораторная работа «Изучениеискусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.)».

Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «Биология» в соответствии с федеральной рабочей программой основного общегообразования предмета «Биология»
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должнообеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образованиядолжны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 1) гражданского воспитания:готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 2) патриотического воспитания: отношение кбиологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советскихучёных в развитие мировой биологической науки; 3) духовно-нравственного воспитания:готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологическойкультуры; понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине ибиологии; 4) эстетического воспитания: понимание роли биологии в формировании эстетическойкультуры личности; 5)физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия: ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознаниепоследствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) ииных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, втом числе навыки безопасного поведения в природной среде; сформированность навыкарефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; Федеральная рабочаяпрограмма | Биология. 5–9 классы (базовый уровень) 26 6) трудового воспитания: активноеучастие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации,населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, интерес кпрактическому изучению профессий, связанных с биологией; 7) экологического воспитания:ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающейсреды; осознание экологических проблем и путей их решения; готовность к участию в



практической деятельности экологической направленности; 8) ценности научного познания:ориентация на современную систему научных представлений об основных биологическихзакономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; понимание ролибиологической науки в формировании научного мировоззрения; развитие научнойлюбознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 9)адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: адекватнаяоценка изменяющихся условий; принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихсяусловиях на основании анализа биологической информации; планирование действий в новойситуации на основании знаний биологических закономерностей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общегообразования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными действиями:Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: выявлять ихарактеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); устанавливатьсущественный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; Федеральная рабочая программа |Биология. 5–9 классы (базовый уровень) 27 с учётом предложенной биологической задачивыявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагатькритерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефициты информации,данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связипри изучении биологических явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивныхи индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев). Базовые исследовательские действия: использоватьвопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующиеразрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений,аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному планунаблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по установлениюособенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинноследственных связей изависимостей биологических объектов между собой; оценивать на применимость и достоверностьинформацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента; самостоятельно формулироватьобобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владетьинструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозироватьвозможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных илисходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах. Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе биологической информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной биологической задачи; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьбиологическую информацию различных видов и форм представления; находить сходныеаргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различныхинформационных источниках; Федеральная рабочая программа | Биология. 5–9 классы (базовыйуровень) 28 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями; оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно; запоминать и систематизироватьбиологическую информацию. Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполненияпрактических и лабораторных работ; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных



текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задаватьвопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные нарешение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять своисуждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента,исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов. Совместная деятельность: понимать ииспользовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретнойбиологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной учебной задачи; принимать цель совместнойдеятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнениянескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы ииные); Федеральная рабочая программа | Биология. 5–9 классы (базовый уровень) 29 выполнятьсвою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координироватьсвои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов,разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: выявлять проблемы длярешения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; ориентироваться вразличных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятиерешений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий(план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм сучётом получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; делатьвыбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль, эмоциональный интеллект: владетьспособами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации и предлагать планеё изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели иусловиям; различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлятьи анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы инамерения другого; регулировать способ выражения эмоций. Федеральная рабочая программа |Биология. 5–9 классы (базовый уровень) 30 Принятие себя и других: осознанно относиться кдругому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого;открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг; овладетьсистемой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности



(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения)
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе:характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые);приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных(в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках,бактериях; применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экологиярастений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид,жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшиерастения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники,голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленнойзадачей и в контексте; различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, частирастений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы поизображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; выявлять признаки классовпокрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных растений; определятьсистематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, илицветковых) с помощью определительной карточки; выполнять практические и лабораторныеработы по систематике растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопомс постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; выделять существенныепризнаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, лишайников; проводитьописание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному плану,делать выводы на основе сравнения; описывать усложнение организации растений в ходеэволюции растительного мира на Земле; выявлять черты приспособленности растений к средеобитания, значение экологических факторов для растений; характеризовать растительныесообщества, сезонные и поступательные изменения растительных сообществ, растительность(растительный покров) природных зон Земли; приводить примеры культурных растений и ихзначение в жизни человека, понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли;раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, вхозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; демонстрировать на конкретныхпримерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, физике, географии, технологии,литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами,лишайниками, описывать их, 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 внеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщенияинформации из нескольких источников (2–3), преобразовывать информацию из одной знаковойсистемы в другую; создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностейаудитории обучающихся.
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе:характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками итехникой; характеризовать принципы классификации животных, вид как основнуюсистематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие,кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые);приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И. Скрябин) изарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных;применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных,



этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка,животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание,дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение,партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природноесообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; раскрывать общие признакиживотных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, органы, системы органов,организм; сравнивать животные ткани и органы животных между собой; описывать строение ижизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание итранспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;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 иописывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы органов посхемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изображениям; выявлятьпризнаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитающих; выполнятьпрактические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведениюживотных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментовцифровой лаборатории; сравнивать представителей отдельных систематических групп животныхи делать выводы на основе сравнения; классифицировать животных на основании особенностейстроения; описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира наЗемле; выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологическихфакторов для животных; выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепипитания; устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками ибактериями в природных сообществах; характеризовать животных природных зон Земли,основные закономерности распространения животных по планете; раскрывать роль животных вприродных сообществах; раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизничеловека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и егоповседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; иметьпредставление о мероприятиях по охране животного мира Земли; демонстрировать на конкретныхпримерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, физике, химии, географии,технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства; использоватьметоды биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их органы исистемы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; соблюдать правилабезопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой всоответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; владеть приёмами работыс информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации изнескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы вдругую; создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемогораздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудиторииобучающихся.
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе:характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену,экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; объяснять положениечеловека в системе органического мира, его происхождение, отличия человека от животных,приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типылюдей), родство человеческих рас; приводить примеры вклада российских (в том числе И. М.Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числеУ. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении,строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; применять биологические термины



и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена,антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание,кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие,поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) всоответствии с поставленной задачей и в контексте; проводить описание по внешнему виду(изображению), схемам общих признаков организма человека, уровней его организации: клетки,ткани, органы, системы органов, организм; сравнивать клетки разных тканей, групп тканей,органы, системы органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делатьвыводы на основе сравнения; различать биологически активные вещества (витамины, ферменты,гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; характеризоватьбиологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение,транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие,размножение человека; выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов,систем органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью исредой обитания человека; применять биологические модели для выявления особенностейстроения и функционирования органов и систем органов человека; объяснять нейрогуморальнуюрегуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; характеризовать и сравниватьбезусловные 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, направленныхна достижение полезных приспособительных результатов; различать наследственные иненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека, объяснять значениемер профилактики в предупреждении заболеваний человека; выполнять практические илабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том числеработы 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 здоровьячеловека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; аргументировать основныепринципы 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-психическоесостояние; использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образажизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, дляисключения вредных привычек, зависимостей; владеть приёмами оказания первой помощичеловеку при потере сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении,кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметовестественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основбезопасности жизнедеятельности, физической культуры; использовать методы биологии:наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводитьпростейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; соблюдать правилабезопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой всоответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; владеть приёмами работыс информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации изнескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы вдругую; создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученногораздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудиторииобучающихся.



2.12 Второй иностранный язык (немецкий)
Изменения, внесенные в содержание рабочей программы по учебному предмету «Второйиностранный язык (немецкий)» в соответствии с федеральной рабочей программойосновного общего образования предмета «Второй иностранный язык (немецкий)

В связи с введением федеральной образовательной программы основного общегообразования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №370 «Обутверждении федеральной образовательной программы основного общего образования») врабочую программу по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» невнесены изменения в соответствии с федеральной рабочей программой основного общегообразования предмета «Второй иностранный язык( немецкий)», все темы изучаются за курс 5-9классов.Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «Второй иностранный язык (немецкий)» в соответствии с федеральной рабочейпрограммой основного общего образования предмета «Второй иностранный язык(немецкий)»
В результате изучения второго иностранного (немецкого) языка у обучающегося будутсформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, отвечающие требованиямФГОС к освоению основной образовательной программы основного общего образования.Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаютсяв единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания, исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражаютготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активноеучастие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятиелюбых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов вжизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции,готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации, готовность кучастию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициямразных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;



понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознаниепоследствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) ииных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, втом числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться кстрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, втом числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя идругих не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлятьсобственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признаниесвоего права на ошибку и такого же права другого человека;6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такогорода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения напротяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимыхумений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных иестественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологическойкультуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданинаи потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества,взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательскойкультурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоениеобучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих деятельностивозраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах исообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, атакже в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способностьобучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниямдругих; способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числеспособность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранеенеизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие; 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 областиконцепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы,общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способностьобучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их



последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оцениватьситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оцениватьриски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации, бытьготовым действовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия (выявлятьи характеризовать существенные признаки объектов (явлений) как часть познавательныхуниверсальных учебных действий: устанавливать существенный признак классификации,основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложеннойзадачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлятьдефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлятьпричинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебнойзадачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия(использовать вопросы как исследовательский инструмент познания) как часть познавательныхуниверсальных учебных действий: формулировать вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желаемым состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое иданное; формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плануопыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объектаизучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать наприменимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии вновых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий: применять различные методы, инструменты изапросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев, выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать информацию различных видов и форм представления, находить сходныеаргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различныхинформационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать исистематизировать информацию. Овладение системой познавательных универсальных учебныхдействий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных иписьменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или)дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные нарешение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, публично



представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий: понимать и использовать преимуществакомандной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновыватьнеобходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; обобщатьмнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оцениватькачество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированнымучастниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой. Овладение системой коммуникативных универсальныхучебных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональногоинтеллекта обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебныхситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решениязадачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять пландействий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенныйалгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте, проводить выбор и братьответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план её изменения, учитывать контекст и предвидетьтрудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшейситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результатацели условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как частьрегулятивных универсальных учебных действий: различать, называть и управлять собственнымиэмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на местодругого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выраженияэмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как частьрегулятивных универсальных учебных действий: осознанно относиться к другому человеку, егомнению, признавать своё право на ошибку и такое же право другого, принимать себя и других неосуждая, открытость себе и другим, осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает формированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому)языку.Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языкук концу обучения в 5 классе. Коммуникативные умения. Говорение: вести разные виды диалогов



(диалог этикетного характера, диалогпобуждение к действию, диалог-расспрос) в рамкахтематического содержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального общения,с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране (странах) изучаемого языка (до трёх реплик со стороны каждого собеседника); создаватьразные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи для 5 класса (объём монологического высказывания – 4 фразы), излагатьосновное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём –4 фразы), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 4 фразы).Аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (времязвучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты) Смысловое чтение: читать про себя ипонимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (объём текста (текстов) для чтения – 150 слов), читать про себя несплошные тексты(таблицы) и понимать представленную в них информацию. Письменная речь: писать короткиепоздравления с праздниками, заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения,в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемогоязыка (объём сообщения – до 30 слов). Языковые знания и умения. Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильнымударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеприменять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читатьвслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,читать новые слова согласно основным правилам чтения. Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова, использовать точку, вопросительный и восклицательныйзнаки в конце предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера. Лексическая сторона речи: распознавать в устнойречи и письменном тексте 400 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) иправильно употреблять в устной и письменной речи 300 лексических единиц, обслуживающихситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости, распознавать и употреблять в устной иписьменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: именасуществительные с суффиксами -er, -in, имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich,числительные, образованные при помощи суффиксов -zehn, -zig, имена существительные,образованные путём соединения основ существительных (das Klassenzimmer), распознавать иупотреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова.Грамматическая сторона речи: понимать особенности структуры простых и сложныхпредложений немецкого языка, различных коммуникативных типов предложений немецкогоязыка; распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: нераспространённые ираспространённые простые предложения: с простым глагольным сказуемым (Ich komme. Dukommst. Sie kommen.) и составным глагольным сказуемым (Er kann kochen.), с составнымименным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнением в винительном падеже (Erliest ein Buch.); определённый и неопределённый артикли (der/ein Bleistift); глаголы с изменениемкорневой гласной (fahren, lesen, sehen, sprechen, essen, treffen); конструкцию предложения с gern(Wir spielen gern.); глаголы с отделяемыми приставками (fernsehen, mitkommen, abholen, anfangen);единственное и множественное число существительных в именительном и винительном падежах;глагол haben + Akkusativ (в Präsens); модальные глаголы mögen, können (в Präsens) и формуглагола möchte; наречия, отвечающие на вопрос «где?» (links, rechts, in der Mitte, hinten, hintenrechts, vorne, vorne rechts); личные местоимения (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie/sie);притяжательные местоимения (mein, dein, sein, ihr, unser) в именительном падеже в единственноми множественном числе и конструкция Mamas Rucksack; вопросительные местоимения (wie, wo,



woher); вопросы с указанием времени (Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht?). количественныечислительные (до 100). предлоги (in, aus – Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus Österreich.),предлоги для обозначения времени (um, von … bis, am). Социокультурные знания и умения:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; понимать и использовать вустной и письменной речи наиболее употребительную фоновую лексику страны (стран)изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; правильно оформлять адрес, писатьфамилии и имена (свои, родственников и друзей) на немецком языке (в анкете, формуляре);обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран)изучаемого языка; кратко представлять Россию и страны (страну) изучаемого языка.Компенсаторные умения: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации; владеть начальными умениями классифицировать лексическиеединицы по темам в рамках тематического содержания речи; участвовать в несложных учебныхпроектах с использованием материалов на немецком языке с применениеминформационнокоммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасностипри работе в Интернете; использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы, в электронной форме; сравнивать (в том числеустанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основныефункции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языкук концу обучения в 6 классе. Коммуникативные умения. Говорение: вести разные виды диалогов(диалог этикетного характера, диалогпобуждение к действию, диалог-расспрос) в рамкахотобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения,с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 3 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основноесодержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 5– 6фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 5–6 фраз).Аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты).Смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 160–180 слов),читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемогоязыка (объём сообщения – до 50 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 50 слов).Языковые знания и умения. Фонетическая сторона речи: различать слух, без ошибок, ведущих ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированныеаутентичные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации, читать новые слова согласноосновным правилам чтения. Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученныеслова; использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного характера. Лексическая сторона речи: распознавать в устной речи и письменном тексте



550 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 450 лексических единиц (включая 300 лексических единиц, освоенныхранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной иписьменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: именасуществительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung, имена прилагательные и наречия припомощи отрицательного префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные от глагола(das Lesen), при помощи словосложения: соединения глагола и существительного (derSchreibtisch); распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы и интернациональные слова; распознавать и употреблять в устной и письменной речиразличные средства связи для обеспечения целостности высказывания. Грамматическая сторонаречи: понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка,различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать и употреблять вустной речи и письменном тексте: нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse.);речевые образцы в ответах с ja – nein – doch; неопределённо-личное местоимение man;сложносочинённые предложения с союзом deshalb; глаголы в видовременных формахдействительного залога в изъявительном наклонении в Präteritum, Perfekt с вспомогательнымглаголом haben; повелительное наклонение; глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen,hängen; конструкция es gibt + Akkusativ; модальные глаголы müssen, wollen (в Präsens); склонениеимён существительных в единственном числе в дательном падеже; множественное число имёнсуществительных; личные местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах);неопределённые местоимения (etwas/alles/nichts); отрицание nicht и kein; порядковыечислительные (die erste, zweite, dritte Straße); предлоги места, требующие дательного падежа приответе на вопрос wo? (hinter, auf, unter, über, neben, zwischen); предлоги in, aus; предлоги времениim, um, am; предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. Социокультурные знания иумения: использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета встране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; понимать ииспользовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику страны (стран)изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; обладать базовыми знаниями осоциокультурном портрете родной страны и страны (стран) изучаемого языка; краткопредставлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. Компенсаторные умения: использоватьпри чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; владетьумениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержанияречи, по частям речи, по словообразовательным элементам; участвовать в несложных учебныхпроектах с использованием материалов на немецком языке с применениеминформационнокоммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасностипри работе в Интернете; использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы, в электронной форме; достигать взаимопонимания впроцессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьми другойкультуры; сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому)языку к концу обучения в 7 классе. Коммуникативные умения. Говорение: вести разные видыдиалогов (диалог этикетного характера, диалогпобуждение к действию, диалог-расспрос,комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или)зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах)изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника); создавать разные видымонологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование(сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержанияречи (объём монологического высказывания – 7 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 7 фраз). Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные



незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста(текстов) для аудирования – до 1 минуты). Смысловое чтение: читать про себя и пониматьнесложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, сполным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объёмтекста (текстов) для чтения – до 200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию. Письменная речь: заполнять анкетыи формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевойэтикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 75 слов), создаватьнебольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы(объём высказывания – до 75 слов). Языковые знания и умения. Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильнымударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеприменять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читатьвслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 80 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые словасогласно основным правилам чтения. Графика, орфография и пунктуация: правильно писатьизученные слова; использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронноесообщение личного характера. Лексическая сторона речи: распознавать в устной речи иписьменном тексте 650 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильноупотреблять в устной и письменной речи 600 лексических единиц, обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексическойсочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren, именасуществительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-, при помощи конверсии:имена существительные от прилагательных (das Grün), при помощи словосложения: соединенияприлагательного и существительного (die Kleinstadt); распознавать и употреблять в устной иписьменной речи изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания. Грамматическая сторона речи: пониматьособенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типовпредложений немецкого языка; распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil),времени (с союзом wenn); образование Perfekt слабых и сильных глаголов; глаголы с возвратнымместоимением sich; склонение прилагательных; степени сравнения прилагательных, союзы als,wie; модальные глаголы dürfen и sollen в Präsens; модальные глаголы в Präteritum; притяжательныеместоимения в именительном и дательном падежах; личные местоимения в дательном падеже;склонение местоимений welch-, jed-, dies-; порядковые числительные до 100; числительные дляобозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). Социокультурные знания и умения:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые встране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; понимать и использоватьв устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику страны(стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; обладать базовыми знаниямио социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка; кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, принепосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомыхслов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации; владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамкахтематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с



применением информационнокоммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в Интернете; использовать иноязычные словари и справочники, в томчисле информационно-справочные системы, в электронной форме; достигать взаимопонимания впроцессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьми другойкультуры; сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языкук концу обучения в 8 классе. Коммуникативные умения. Говорение: вести разные виды диалогов(диалог этикетного характера, диалогпобуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированныйдиалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи для 8класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительнымиопорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка(до 5 реплик со стороны каждого собеседника); создавать разные виды монологическихвысказываний (описание, в том числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологическоговысказывания – до 7–8 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основноесодержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами(объём – 7–8 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 7– 8 фраз).Аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут).Смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания (объём текста (текстов) для чтения – 250 слов), читать несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию. Письменная речь: заполнять анкетыи формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевойэтикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 80 слов), создаватьнебольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или)прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 80 слов). Языковые знания иумения. Фонетическая сторона речи: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие текстыобъёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые словасогласно основным правилам чтения. Графика, орфография и пунктуация: правильно писатьизученные слова; использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронноесообщение личного характера. Лексическая сторона речи: распознавать в устной речи иписьменном тексте 750 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильноупотреблять в устной и письменной речи 700 лексических единиц, обслуживающих ситуацииобщения 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 при помощи суффикса -ik;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова,синонимы, антонимы; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания.Грамматическая сторона речи: понимать особенности структуры простых и сложныхпредложений немецкого языка, различных коммуникативных типов предложений немецкогоязыка; распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: придаточные условныепредложения с союзами wenn, trotzdem; глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen,hängen при ответе на вопросы wohin? и wo?; модальные глаголы (können, müssen, wollen, dürfen) в



Präteritum; форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hätte gern drei Karten für dasMusical „Elisabeth“.); отрицания keiner, niemand, nichts, nie; косвенный вопрос; употреблениеглагола wissen; употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine Kartoffeln, sondern Reis.); глаголыс двойным дополнением (в дательном и винительном падежах); склонение прилагательных;предлоги, управляющие дательным и винительным падежами; предлоги, управляющие дательнымпадежом; предлоги места и направления. Социокультурные знания: осуществлять межличностноеи межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своейстраны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементыречевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи; кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны)изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). Компенсаторныеумения: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную,догадку, при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значениянезнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации; владеть умениями классифицировать лексические единицы потемам в рамках тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательнымэлементам; рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); участвовать внесложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с применениеминформационнокоммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасностипри работе в Интернете; использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы, в электронной форме; достигать взаимопонимания впроцессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, людьми другойкультуры; сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языкук концу обучения в 9 классе. Коммуникативные умения. Говорение: вести комбинированныйдиалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждениек действию, диалограсспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи встандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорамиили без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемогоязыка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); создавать разные виды монологическихвысказываний (описание, в том числе характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) свербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержанияречи (объём монологического высказывания – до 7–9 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 7–9фраз), излагать результаты выполненной проектной работы; (объём – 7–9 фраз). Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут). Смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания (объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя несплошныетексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию. Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личногохарактера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объёмсообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованиемобразца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 90слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста,



письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 90 слов). Языковыезнания и умения. Фонетическая сторона речи: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие текстыобъёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении,пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. Лексическаясторона речи: распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 850лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять вустной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации:имена существительные при помощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощисуффиксов -sam, -bar; распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной иписьменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостностивысказывания. Грамматическая сторона речи: понимать особенности структуры простых исложных предложений и различных коммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: глаголы во временных формахстрадательного наклонения (Präsens, Präteritum); придаточные относительные предложения,вводимые относительными местоимениями в именительном и винительном падежах; образованиепредпрошедшего времени Plusquamperfekt; придаточные относительные предложения с wo, was,wie; придаточные предложения цели с союзом damit; сложноподчинённые предложения времени ссоюзом nachdem; инфинитивный оборот Infinitiv + zu; инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv;образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv; глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv;глагол lassen в Perfekt; косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage(ob-Sätze); склонение прилагательных; указательные местоименные наречия da(r) + наречия(davor, dabei, darauf и другие); превосходная степень сравнения прилагательных и наречий;возвратные местоимения в дательном и винительном падежах; предлог родительного падежаwegen; указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. Социокультурные знанияи умения: понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); иметь элементарныепредставления о различных вариантах немецкого языка; обладать базовыми знаниями осоциокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка; представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; оказывать помощь иностраннымгостям в ситуациях повседневного общения. Компенсаторные умения: использовать приговорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование),синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и аудированииязыковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения в тексте запрашиваемой информации; владеть умениями классифицироватьлексические единицы по темам в рамках тематического содержания речи по частям речи, пословообразовательным элементам; рассматривать несколько вариантов решениякоммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменнойречи); участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранномязыке с применением информационнокоммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в Интернете; использовать иноязычные словари исправочники, в том числе информационно-справочные системы, в электронной форме; достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка,людьми другой культуры; сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.



2.13 Изобразительное искусство
Изменения, внесенные в содержание рабочей программы по учебному предмету«Изобразительное искусство» в соответствии с федеральной рабочей программой основногообщего образования предмета «Изобразительное искусство»

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн».Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивные искусства.Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-пространственнойсреды жизни людей.Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в неймировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разныеисторические эпохи.Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранениякультурного наследия и природного ландшафта.Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития.Единство функционального и художественного – целесообразности и красоты.Графический дизайн.Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основыформальной композиции в конструктивных искусствах.Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст иизображение.Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетаниягеометрических фигур, без предметного содержания.Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия,динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытостькомпозиции.Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическимрасположением геометрических фигур на плоскости.Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета вконструктивных искусствах.Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритмцветовых форм, доминанта.Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы какизобразительно-смысловой символ.Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции.Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – изобразительныйэлемент композиции».Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функциилоготипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста иизображения.Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката.Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке.Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы,составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основекомпьютерных программ.Макетирование объёмно-пространственных композиций.Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства.Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначенияна макете.



Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций.Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов,образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образныйхарактер постройки.Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущностисооружения и логики конструктивного соотношения его частей.Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в измененииархитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – архитектурасводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и язык современнойархитектуры).Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма.Образ времени в предметах, создаваемых человеком.Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы черезвыявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции предмета.Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета.Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материалаизготовления.Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета вдизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна.Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованиемцвета. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюцииобраза жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей.Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этаповдуховной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох.Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной среде жизни разных народов.Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в видеаналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видамизображения.Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетическиепредпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта,безликости и агрессивности среды современного города.Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и ихсвязь с образом жизни людей.Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практическихработ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа илифантазийной зарисовки города будущего.Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов изначение культурного наследия для современной жизни людей.Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форми архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города.Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон вгородах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информационныхблоков, блоков локального озеленения и другое.Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городскойсреды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформлениявитрины магазина.



Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера.Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер какотражение стиля жизни его хозяев.Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделочныематериалы, введение фактуры и цвета в интерьер.Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции.Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой средой.Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебнойтерритории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языкаландшафтных проектов.Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа.Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организациисреды жизнедеятельности людей.Образ человека и индивидуальное проектирование.Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа ииндивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей.Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметнойсреды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания собственногокостюма или комплекта одежды.Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качествеманипулирования массовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковаямода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкусав подборе одежды.Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды».Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний икарнавальный. Грим бытовой и сценический.Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой,общественной деятельностью.Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и строительства новогомира. Вариативный модуль. Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видахискусства и художественная фотография» Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения всинтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением.Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационныхсредств на экране цифрового искусства.Художник и искусство театра.Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра.Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальныйоблик. Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре.Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика сдраматургом, режиссёром и актёрами.Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские,пошивочные, декорационные и иные цеха в театре.Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля.Выражение в костюме характера персонажа.



Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин,И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный спектакль и работахудожника по его подготовке.Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессесоздания образа персонажа.Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретацияреальности.Художественная фотография.Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности.Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий.Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии.Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. Сохранённаяистория 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.Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощьюфотографии.Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии.Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа.Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная.Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями визобразительном искусстве.Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическимпортретом. Опыт выполнения портретных фотографий.Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство истории иего значение в сохранении памяти о событии.Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивныефотографии. Образ современности в репортажных фотографиях.«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение и влияние настиль эпохи.Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий играницы достоверности.Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерныхпрограмм.Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияниефотообраза на жизнь людей.Изображение и искусство кино.Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческогоколлектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над фильмом.Сложносоставной язык кино.Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства.Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизымест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале.Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ – видеорядхудожественного игрового фильма.Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в работе надвидеороликом. Этапы создания видеоролика.Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы ицифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, еёзнаменитые создатели.Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе.Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и еговозможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию



анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка,сыпучая анимация.Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности.Изобразительное искусство на телевидении.Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, художественного инаучного просвещения, развлечения и организации досуга.Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер Владимир КозьмичЗворыкин.Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картинамира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение.Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму,сценографический дизайн и компьютерная графика.Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественногооформления.Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.
Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «Изобразительное искусство» в соответствии с федеральной рабочей программойосновного общего образования предмета «Изобразительное искусство»Изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоениясодержания учебного предмета.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования поизобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общегообразования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся кроссийским 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 развитиеобучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению,готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 1) Патриотическое воспитание.Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории исовременного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном,прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоенияособенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства,посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным итрагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотическиечувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости изначения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессесобственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учитсячувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа.2) Гражданское воспитание.Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщениеобучающихся к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. При этомреализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируетсячувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык,развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства происходитизучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляютсяинтернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует пониманиюособенностей 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, способствуют пониманию другого,становлению чувства личной ответственности.3) Духовно-нравственное воспитание.В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себеэстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляетсуть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мираобучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческогопотенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности ичлена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях поизобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей – формированиюотношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества иважному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.4) Эстетическое воспитание.Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитаниечувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное,безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается каквоплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поискаидеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание являетсяважнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся.Способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающимлюдям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главномупринципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственнойличности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции.Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурномунаследию.5) Ценности познавательной деятельности.В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусствомставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии соспециальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенныйинтерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебныхпроектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности.6) Экологическое воспитание.Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде,формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессехудожественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства иличной художественно-творческой работе.7) Трудовое воспитание.Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться впроцессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов испецифики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества,как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формированиеумений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение отсоздания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления крезультату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества,коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к определённымзаданиям программы.8) Воспитывающая предметно-эстетическая среда.В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значениеорганизация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиесядолжны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформленияпространства в соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, календарнымисобытиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное воспитательное



воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизниобучающихся.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Овладение универсальными познавательными действиямиУ обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления исенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий:сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;характеризовать форму предмета, конструкции;выявлять положение предметной формы в пространстве;обобщать форму составной конструкции;анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;структурировать предметно-пространственные явления;сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов междусобой; абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорийявления искусства и действительности;классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению вжизни людей;ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленнойили выбранной теме;самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения илиисследования, аргументированно защищать свои позиции.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией какчасть универсальных познавательных учебных действий:использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбораинформации на основе образовательных задач и заданных критериев;использовать электронные образовательные ресурсы;уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различныхвидах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронныхпрезентациях.
Овладение универсальными коммуникативными действиямиУ обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор –зритель), между поколениями, между народами;воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;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, находитьобщее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного илиисследовательского опыта;взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместнойдеятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность



руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли вдостижении общего результата. Овладение универсальными регулятивными действиямиУ обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебныхзадач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивыи интересы своей учебной деятельности;планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных,художественно-творческих задач;уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок вокружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата;владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целямкритериев.У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального интеллекта какчасть универсальных регулятивных учебных действий:развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманиюэмоций других;уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства исобственной художественной деятельности;развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намеренияи переживания свои и других;признавать своё и чужое право на ошибку;работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, всовместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. Кконцу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по изобразительному искусству:
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то естьискусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной средыжизнедеятельности человека;рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки иповедение человека;рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельностьчеловека и представления о самом себе;объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре,предметах труда и быта разных эпох.Графический дизайн:объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языкаконструктивных искусств;объяснять основные средства – требования к композиции;уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости отпоставленных задач;выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту;составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;



различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах;объяснять выражение «цветовой образ»;применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённыеодним стилем;определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общимстилем, отвечающий законам художественной композиции;соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого воплощенияшрифтовой композиции (буквицы);применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графическойкомпозиции;объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки,различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки логотипана выбранную тему;иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки илирекламы на основе соединения текста и изображения;иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметьпрактический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов вкачестве графических композиций.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурногопространства в реальной жизни;уметь выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по егочертежу;выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и ихсочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельностилюдей;знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций иизменении облика архитектурных сооружений;иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения вжизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации ижизнедеятельности людей;иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилейразных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частномстроительстве, в организации городской среды;характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшеговремени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать осоциокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей ихпреодоления;знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни,сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и пониманиясвоей идентичности;определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города какспособ организации образа жизни людей;знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городскогопространства в виде макетной или графической схемы;характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы иархитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школахландшафтного дизайна;объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи междучеловеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построенииформы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жизнедеятельностичеловека в предметах его быта;



объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построениипредметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектовархитектуры и дизайна;иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задачжизнедеятельности человека;объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции иконкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде;иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать понятиемоды в одежде;объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностныеориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции впроектировании одежды, ансамбле в костюме;уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравниватьфункциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одеждыпрошлых эпох;иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современнойодежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной,праздничной, повседневной и других);различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представлениеоб имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эскизов длямакияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстетические и этическиеграницы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту.По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства ихудожественная фотография» (вариативный)знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в синтетическихискусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества;понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видовхудожественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства.Художник и искусство театра:иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральныхпредставлений;знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности всовременном театре;иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа;понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмомтеатрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всегостилистического образа спектакля;иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков вистории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина,И. Билибина, А. Головина и других художников);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 режиссёра и актёрав процессе создания образа персонажа;иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов;понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской культуройдля восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения винтерпретации явлений жизни.Художественная фотография:иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогрессатехнологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;



иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощьюкомпьютерных графических редакторов;уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского длясовременных представлений об истории жизни в нашей стране;различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительностиизобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования;иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественныхфотографий известных профессиональных мастеров фотографии;иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадрапри самостоятельном фотографировании окружающей жизни;развивать опыт художественного наблюдения жизни, проявлять познавательный интерес ивнимание к окружающему миру, к людям;уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графическогорисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности всовременной художественной культуре;понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. исовременном мире;иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фотографии выражаютобраз эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи;иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий.Изображение и искусство кино:иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясьусловностью, формирует у людей восприятие реального мира;иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенныхкадров;знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов егокоманды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;объяснять роль видео в современной бытовой культуре;иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика ипланировать свою работу по созданию видеоролика;понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа,игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма,музыкального клипа, документального фильма;иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основесоответствующих компьютерных программ;иметь навык критического осмысления качества снятых роликов;иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использованияэлектронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе;иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучшихотечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальностьхудожественных образов отечественной мультипликации;осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и всоответствующей компьютерной программе;иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационногофильма.Изобразительное искусство на телевидении:объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусстваи средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения иорганизации досуга;знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине;осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство;иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника нателевидении;



применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения истудии мультимедиа;понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительскихумений;осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственногоразвития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизнии в жизни общества.
2.14 Музыка

Изменения, внесенные в содержание рабочей программы по учебному предмету«Музыка» в соответствии с федеральной рабочей программой основного общегообразования предмета «Музыка»7 класс:«Молодёжная музыкальная культура. Музыка цифрового мира»;«Народные интонации или темы близкие к народной музыке в опере «Иван Сусанин» М.И.Глинка»;«Народное инструментальное творчество и музыкально-стилевые особенности песенногофольклора Белгородчины. Творчество земляков-композиторов, исполнителей, творческихколлективов»;«Знакомство с солистами и коллективами из разных республик. Творчество ВИА«Песняры». Творчество узбекской исполнительницы Сивара Назархан, исполнителя - дудукистаДживана Гаспаряна»;«Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора другихнародов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов».8 класс:добавлены темы разных модулей:«Молодёжная музыкальная культура. Музыка цифрового мира»;«Народные интонации или темы близкие к народной музыке в опере «Иван Сусанин» М.И.Глинка»;«Народное инструментальное творчество и музыкально-стилевые особенности песенногофольклора Белгородчины. Творчество земляков-композиторов, исполнителей, творческихколлективов»;«Знакомство с солистами и коллективами из разных республик. Творчество ВИА«Песняры». Творчество узбекской исполнительницы Сивара Назархан, исполнителя - дудукистаДживана Гаспаряна»;«Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклорадругих народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов».Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «Музыка» в соответствии с федеральной рабочей программой основного общегообразования предмета «Музыка»1) патриотического воспитания:
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символовреспублик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальнойкультуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальнуюкультуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны,своего края;



2) гражданского воспитания:
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведенияхмировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии сэталонами нравственного самоопределения, отраженными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участниковтворческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в днипраздничных мероприятий;

3) духовно-нравственного воспитания:
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовныхценностей этического и религиозного контекста, социальноисторических особенностейэтики и эстетики; готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческогосотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, приподготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов;4) эстетического воспитания:
 восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающейдействительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации исамовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) ценности научного познания:
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека сприродной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемогосмысла; овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материалесамой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистическойинформации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступногообъёма специальной терминологии;6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
 осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и опытавосприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе впроцессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека;7) трудового воспитания:



 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;8) экологического воспитания:
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; нравственно-эстетическое отношение к природе, участие в экологических проектах черезразличные формы музыкального творчества9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной

среды:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы,сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также врамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в разнообразныхпроявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и другихвидов искусства; воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи,предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направленияразвития культуры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт инавыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воляк победе.В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальныекоммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьуниверсальных познавательных учебных
действий:

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений,выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий иритмов, других элементов музыкального языка; сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры истили музыкального и других видов искусства; обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга,формулировать гипотезы о взаимосвязях; выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительныхсредств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения,жанра, стиля; выявлять и характеризовать существенные признаки конкретногомузыкального звучания;
 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатампроведенного слухового наблюдения-исследования.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть универсальных познавательных
учебных действий:



 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса,«наблюдать» звучание музыки;
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствиемежду реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;
 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных,в том числеисполнительских и творческих задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнениюхудожественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного наблюдения, слухового исследования.

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьуниверсальных познавательных учебных действий:
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальнымизаписями;
 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальныхпроизведений; выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информациииз одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; различать тексты информационного и художественного содержания,трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица,схема, презентация, театрализация) взависимости от коммуникативной установки.

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфическоготипа интеллектуальной деятельности – музыкального мышления.
У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативныхучебных действий:

1) невербальная коммуникация:
 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понятьэмоционально-образное содержание музыкального высказывания, пониматьограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражатьнастроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пониматькультурные нормы и значение интонации в повседневном общении;



 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуациипубличного выступления; распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать ихкак полноценные элементы коммуникации, включаться в соответствующий уровеньобщения;2) вербальное общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями общения; выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством вустных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения; вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживатьблагожелательный тон диалога; публично представлять результаты учебной и творческой деятельности;3) совместная деятельность (сотрудничество):
 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживанияв процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его надругие сферы взаимодействия; понимать и использовать преимущества коллективной, групповой ииндивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формывзаимодействия при решении поставленной задачи;
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы; уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредставлению отчета перед группой.

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальныхрегулятивных учебных действий:
 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, втом числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчивопродвигаться к поставленной цели; планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частногохарактера; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе егореализации; 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, аргументировать предлагаемые варианты решений;
 проводить выбор и брать за него ответственность на себя.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:



 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, пониматьпричины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своимпсихоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:
 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей,использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций вданной сфере; развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как вповседневной жизни, так и в ситуациях музыкальноопосредованного общения; выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себяи других как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:
 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическимпредпочтениям и вкусам; признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать все вокруг.Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоциональногодушевного равновесия).

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общегообразования.
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основмузыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности врегулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичномвключении музыки в актуальный контекст своей жизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:

 осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства,неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на этутему; воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное исамобытное цивилизационное явление;
 знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры,испытывают гордость за них;



 сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальнойидентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа,стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимаютответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культурысвоего народа); понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественныевкусы и настроения, включенного в развитие политического, экономического,религиозного, иных аспектов развития общества.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,творческих коллективов своего края; исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своеймалой родины.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 жанровфольклорной музыки;
 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группамдуховых, струнных, ударно-шумовых инструментов; объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культурыстраны.К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится:
 различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора,произведение, исполнительский состав; характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русскихкомпозиторов; характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков,приводить примеры наиболее известных сочинений.К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится:
 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические,вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных,инструментальных и музыкально-театральных жанров.К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится:
 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской,латиноамериканской, азиатской традиционноймузыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальнымтрадициям;
 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группамдуховых, струнных, ударно-шумовых инструментов;



 различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочиненияхпрофессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традицийи жанров).К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийсянаучится:
 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора,произведение, исполнительский состав; определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественныхстилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторовклассиков; характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примерынаиболее известных сочинений.К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:
 различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовноймузыки; исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка:
 основные жанры и направления» обучающийся научится: определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальныхинструментов, входящих в их состав; исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»обучающийся научится:
 определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; различать и анализировать средства выразительности разных видовискусств;
 импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства наоснове восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотиваммузыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбиратьассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора;
 высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационныхособенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.

2.15 Технология
Изменения, внесенные в содержание рабочей программы по учебному предмету«Технология» в соответствии с федеральной рабочей программой основногообщего образования предмета «Технология»ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИМодуль «Производство и технологии»7 классСоздание технологий как основная задача современной науки. История развитиятехнологий.Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Дизайн.Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России.Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации.



Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные иперспективные технологии.Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения.Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологийбезотходного производства.Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы.Современный транспорт и перспективы его развития.8 классОбщие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость системуправления. Устойчивость технических систем.Производство и его виды.Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. Перспективныетехнологии (в том числе нанотехнологии).Сферы применения современных технологий.Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы.Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции.Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека.Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»7 классТехнологии обработки конструкционных материалов.Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов.Технологии отделки изделий из древесины.Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезаниерезьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей.Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных иподелочных материалов».Технологии обработки пищевых продуктов.Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Видыпромысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показателисвежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования ккачеству рыбных блюд. Рыбные консервы.Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическаяобработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показателисвежести мяса. Виды тепловой обработки мяса.Блюда национальной кухни из мяса, рыбы.Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».Модуль «Робототехника»7 классПромышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование.Программирование контроллера, в среде конкретного языка программирования, основныеинструменты и команды программирования роботов.Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и роботизированнымисистемами.Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота.Учебный проект по робототехнике.8 классИстория развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных судов.Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант использованияпри конструировании роботов.



Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. Обратная связь.Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение.Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами.Беспроводное управление роботом.Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основныеинструменты и команды программирования роботов.Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор).Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»7 классВиды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту ицелям моделирования.Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажногомакетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графическойдокументации.Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ.Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровымитрёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток.Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки.Инструменты для редактирования моделей.8 класс3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник.Цилиндр, призма, пирамида.Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел.Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел.Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели.Инструменты для создания цифровой объёмной модели.Модуль «Компьютерная графика. Черчение»7 классПонятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы.Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. ГОСТ.Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтениясборочных чертежей.Понятие графической модели.Применение компьютеров для разработки графической документации. Построениегеометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования.Математические, физические и информационные модели.Графические модели. Виды графических моделей.Количественная и качественная оценка модели.8 классПрименение программного обеспечения для создания проектной документации: моделейобъектов и их чертежей.Создание документов, виды документов. Основная надпись.Геометрические примитивы.Создание, редактирование и трансформация графических объектов.Сложные 3D-модели и сборочные чертежи.Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели.План создания 3D-модели.Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операцииформообразования и эскиза.ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ



Модуль «Автоматизированные системы»8 классВведение в автоматизированные системы.Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом.Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона.Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования,корректирующие устройства.Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.Элементная база автоматизированных систем.Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрическихцепей, соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты иоборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование,кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда программирования моделиавтоматизированной системы.Управление техническими системами.Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле вуправлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотекиблоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом.Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях.Модуль «Животноводство»7–8 классыЭлементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.Домашние животные. Сельскохозяйственные животные.Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход.Разведение животных. Породы животных, их создание.Лечение животных. Понятие о ветеринарии.Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы.Производство животноводческих продуктов.Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих иптицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранениеживотноводческой продукции.Использование цифровых технологий в животноводстве.Цифровая ферма:
 автоматическое кормление животных;
 автоматическая дойка;
 уборка помещения и другое.Цифровая «умная» ферма - перспективное направление роботизации в животноводстве.Профессии, связанные с деятельностью животновода.Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческихферм и другие профессии. Использование информационных цифровых технологий впрофессиональной деятельности.Модуль «Растениеводство»7–8 классыЭлементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля каквеличайшая ценность человечества. История земледелия.Почвы, виды почв. Плодородие почв.



Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственнаятехника.Культурные растения и их классификация.Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов.Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.Сохранение природной среды.Сельскохозяйственное производство.Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатическиеусловия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерноеоснащение сельскохозяйственной техники.Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:
 анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации;
 автоматизация тепличного хозяйства;
 применение роботов-манипуляторов для уборки урожая;
 внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков;
 определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков;
 использование БПЛА и другое.Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.Сельскохозяйственные профессии.Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинистсельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональнойдеятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональнойдеятельности.Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «Технология» в соответствии с федеральной рабочей программой основногообщего образования предмета «Технология»Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержанияучебного предмета.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения технологии на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания:
 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки итехнологии;
 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:
 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этическихпроблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртойпромышленной революции;
 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной среализацией технологий;
 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.3) эстетического воспитания:
 восприятие эстетических качеств предметов труда;
 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов;



 понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций инародного творчества в декоративно-прикладном искусстве;
 осознание роли художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе.4) ценности научного познания и практической деятельности:
 осознание ценности науки как фундамента технологий;
 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практикедостижений науки.5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,важности правил безопасной работы с инструментами;
 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности отэтих угроз.6) трудового воспитания:
 уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей);
 ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностноесамовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе;
 готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел,задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;
 умение ориентироваться в мире современных профессий;
 умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных иобщественных интересов, потребностей;
 ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональнойдеятельности.7) экологического воспитания:
 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимостисоблюдения баланса между природой и техносферой;
 осознание пределов преобразовательной деятельности человека.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения технологии на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия,универсальные регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные учебныедействия.Универсальные познавательные учебные действияБазовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворныхобъектов;
 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения исравнения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, относящихся к внешнему миру;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов,а также процессов, происходящих в техносфере;
 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этогонеобходимые материалы, инструменты и технологии.Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;



 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимойинформации;
 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;
 опытным путём изучать свойства различных материалов;
 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов,оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия сприближёнными величинами;
 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач;
 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможностиеё решения;
 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётомсинергетических эффектов.Работа с информацией:
 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;
 понимать различие между данными, информацией и знаниями;
 владеть начальными навыками работы с «большими данными»;
 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:
 уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач;
 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий врамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией;
 делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательнойдеятельности;
 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или поосуществлению проекта;
 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимостикорректировать цель и процесс её достижения.Умения принятия себя и других:
 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта,такое же право другого на подобные ошибки.Коммуникативные универсальные учебные действияУ обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:
 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебногопроекта;
 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;
 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;
 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.Совместная деятельность:



 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебногопроекта;
 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимогоусловия успешной проектной деятельности;
 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместнойдеятельности;
 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;
 уметь распознавать некорректную аргументацию.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫДля всех модулей обязательные предметные результаты:
 организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией;
 соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированныхинструментов и оборудования;
 грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемойтехнологией.Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии»К концу обучения в 7 классе:
 приводить примеры развития технологий;
 приводить примеры эстетичных промышленных изделий;
 называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России;
 называть производства и производственные процессы;
 называть современные и перспективные технологии;
 оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения;
 оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологическихпоследствий;
 выявлять экологические проблемы;
 называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития;
 характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику.К концу обучения в 8 классе:
 характеризовать общие принципы управления;
 анализировать возможности и сферу применения современных технологий;
 характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии;
 называть и характеризовать биотехнологии, их применение;
 характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий;
 предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение;
 определять проблему, анализировать потребности в продукте;
 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решениятворческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформленияизделий;
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработкиматериалов и пищевых продуктов»К концу обучения в 7 классе:
 исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;
 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранногоизделия по данной технологии;
 применять технологии механической обработки конструкционных материалов;



 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия,находить и устранять допущенные дефекты;
 выполнять художественное оформление изделий;
 называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства,возможность применения в быту и на производстве;
 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общуютехнологическую схему;
 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических иэкологических позиций;
 знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определятькачество рыбы;
 знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество;
 называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы,
 характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы;
 называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса;
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника»К концу обучения в 7 классе:
 называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции;
 назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции;
 использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости отзадач проекта;
 осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию,испытывать и презентовать результат проекта.К концу обучения в 8 классе:
 называть основные законы и принципы теории автоматического управления ирегулирования, методы использования в робототехнических системах;
 реализовывать полный цикл создания робота;
 конструировать и моделировать робототехнические системы;
 приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира;
 характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы ихприменения;
 характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направления ихприменения.Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика.Черчение»К концу обучения в 7 классе:
 называть виды конструкторской документации;
 называть и характеризовать виды графических моделей;
 выполнять и оформлять сборочный чертёж;
 владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунковдеталей;
 владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов итехнических рисунков;
 уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам.К концу обучения в 8 классе:
 использовать программное обеспечение для создания проектной документации;
 создавать различные виды документов;



 владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов;
 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов иприспособлений и (или) с использованием программного обеспечения;
 создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи.Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование,прототипирование, макетирование»К концу обучения в 7 классе:
 называть виды, свойства и назначение моделей;
 называть виды макетов и их назначение;
 создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программногообеспечения;
 выполнять развёртку и соединять фрагменты макета;
 выполнять сборку деталей макета;
 разрабатывать графическую документацию;
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиямимакетирования, их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 8 классе:
 разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводитьих испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания;
 создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;
 устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования;
 проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;
 изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие);
 модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;
 презентовать изделие.Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля«Автоматизированные системы»К концу обучения в 8 классе:
 называть признаки автоматизированных систем, их виды;
 называть принципы управления технологическими процессами;
 характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи;
 осуществлять управление учебными техническими системами;
 конструировать автоматизированные системы;
 называть основные электрические устройства и их функции для созданияавтоматизированных систем;
 объяснять принцип сборки электрических схем;
 выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств исистем;
 определять результат работы электрической схемы при использовании различныхэлементов;
 осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использованияпрограммированных логических реле;
 разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективноеуправление технологическими процессами на производстве и в быту;
 характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, ихвостребованность на региональном рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство»К концу обучения в 7–8 классах:



 характеризовать основные направления животноводства;
 характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своегорегиона;
 описывать полный технологический цикл получения продукции животноводствасвоего региона;
 называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;
 оценивать условия содержания животных в различных условиях;
 владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным;
 характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства;
 характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;
 объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона;
 характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованностьна региональном рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениеводство»К концу обучения в 7–8 классах:
 характеризовать основные направления растениеводства;
 описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённойрастениеводческой продукции своего региона;
 характеризовать виды и свойства почв данного региона;
 называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы;
 классифицировать культурные растения по различным основаниям;
 называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;
 назвать опасные для человека дикорастущие растения;
 называть полезные для человека грибы;
 называть опасные для человека грибы;
 владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений иих плодов;
 владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;
 характеризовать основные направления цифровизации и роботизации врастениеводстве;
 получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов втехнологии растениеводства;характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность нарегиональном рынке труда.2.16 Физическая культура

Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «Физическая культура»в соответствии с федеральной рабочей программой основного общего образования предмета«Физическая культура»
В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: готовность проявлятьинтерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, гордитьсяпобедами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивныхсоревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр иолимпийского движения;готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностноговзаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физическойкультурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;



готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместныхзанятий физической культурой, участия в спортивных мероприятияхи соревнованиях;готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдатьправила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения ителосложения, самовыражению в избранном виде спорта;готовность организовывать и проводить занятия физической культурой испортом на основе научных представлений о закономерностях физического развития ифизической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением ихпоказателей;осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективнойнеобходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физическойкультурой и спортом;осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактикипагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровьечеловека; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактическиемероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлениюорганизма после значительных умственных и физических нагрузок;готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой испортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий,выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во времятуристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения привыполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой исоревновательной деятельности;



повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физическойкультурой, планировании их содержания и направленности в зависимости отиндивидуальных интересов и потребностей;формирование представлений об основных понятиях и терминах физическоговоспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими впознавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступленияхи дискуссиях.В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образованияу обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия,универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебныедействия. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательныеучебные действия:проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности исовременных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современногоолимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;анализировать влияние занятий физической культурой и спортом навоспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредныхпривычек; характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять ихцелевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиямитехники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня иизменениями показателей работоспособности;устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья ивыявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексыупражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физическихкачеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникойфизического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом;устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий наоткрытых площадках и правилами предупреждения травматизма.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативныеучебные действия:выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников обобразцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планированиясамостоятельных занятий физической и технической подготовкой;вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели сданными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правили регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакамутомления;описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы иэлементы движений, подбирать подготовительные упражненияи планироватьпоследовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения посредствомсравнения с эталонным образцом;



наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физическихупражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки ипредлагать способы их устранения;изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемогоупражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причиныих появления, выяснять способы их устранения.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивныеучебные действия:составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений сразной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояниеорганизма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля ифункциональных проб;составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности,ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных инестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, правона её совместное исправление;разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активновзаимодействуют при совместных тактических действиях в защитеи нападении,терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмыпомощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.
К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, даватьхарактеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом навоспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственнойжизни; объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правиламитехнической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техникиих выполнения;составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой,распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать ихоздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле»и «ортостатической пробы»(по образцу);выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатическиепирамиды в парах и тройках (девушки);составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающийупражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгиваниисповоротами, разведением рук и ног (девушки);выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическуюкомбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюсяи катящуюся с разной скоростью мишень;выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом напередвижение одновременным одношажным ходом и обратно во времяпрохождения учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение другимиобучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способыустранения (для бесснежных районов – имитация перехода);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол



(передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумяруками снизу и от груди в движении, использование разученных технических действийв условиях игровой деятельности);волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использованиеразученных технических действий в условиях игровой деятельности);футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия привыполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученныхтехнических действий в условиях игровой деятельности).К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:проводить анализ основных направлений развития физической культуры вРоссийской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие»,



раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственнымифакторами и занятиями физической культурой и спортом;проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальнойформыосанки и избыточной массы тела;составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержаниев соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенныхупражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упорена руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися исравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления,находить способы устранения (юноши);выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать ианализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибкии предлагать способы устранения;выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и техническихлегкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиямик их технике;выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход спопеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественныхпрепятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов –имитация передвижения);соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательныхупражнений;выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании сдыханием; тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол(передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумяи одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использованиеразученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча впрыжке с места, тактические действия в защите и нападении, использование разученныхтехнических и тактических действий в условиях игровой деятельности);футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней ивнешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите,использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности).К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его формв профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровьечеловека, его социальную и производственную деятельность;понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образажизни,выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении иорганизации бивуака;объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», еёцелевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности,понимать необходимость занятий профессионально-прикладной



физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требованиякпроцедурам массажа;измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью пробШтанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальныхзанятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятияхфизическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказанияпервой помощи;составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатическихупражнений с повышенными требованиями ктехникеих выполнения (юноши);составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине изразученных упражнений, с включением элементов размахиванияи соскокавперёд способом «прогнувшись» (юноши);составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид,элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементовхудожественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки);совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессесамостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требованийкомплекса ГТО;совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессесамостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требованийкомплекса ГТО;соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательныхупражнений;выполнять повороты кувырком, маятником;выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием;совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол,волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровойдеятельности, при организации тактических действий в нападении и защите;тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
2.17 Основы безопасности жизнедеятельности

В рабочую программу по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»для 8-9 классов в раздел «Содержание учебного предмета» за счет уплотнения материалапрограммы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 классы / Основыбезопасности жизнедеятельности. Рабочая программа. Виноградова Н.Ф.,Смирнов Д.В,ТаранинА.Б. М.: Просвещение, 2021г.-92 с. добавлены:1.модуль «Безопасность в социуме»:общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивногообщения;приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействияв группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта;условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные иэффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;



правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасныхпроявлениях;способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора);опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций испособы противостояния им;приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество,вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни издоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) испособы защиты от них;современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасногоповедения;правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.2.модуль «Безопасность в информационном пространстве»:понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерныхугроз, положительные возможности цифровой среды;риски и угрозы при использовании Интернета, электронных изделий бытового назначения(игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и др.);общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновениясложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и ихразновидности;правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных иопасных ситуаций в цифровой среде;основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмыраспознавания опасностей при использовании Интернета;противоправные действия в Интернете;правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз прииспользовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы);деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасногоиспользования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различнуюдеструктивную деятельность.3.модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные вариантыпроявления и последствия;цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровнитеррористической опасности;основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму,контртеррористическая операция и её цели;признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористическогоповедения;признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при ихобнаружении;правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захватазаложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыввзрывного устройства).4.Темы:- Цель и основные понятия предмета ОБЖ.- Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.- Предупреждение и защита от инфекционных заболеваний.- Пожарная безопасность в общественных местах.



- Безопасные действия при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения.- Основные опасности в общественных местах.- Безопасные действия при возникновении массовых беспорядков.- Безопасные действия в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.- Правила дорожного движения.В связи с введением федеральной образовательной программы основного общегообразования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023№370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общегообразования») в календарно-тематическое планирование для 9 класса рабочей программы поучебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» внесены изменения всоответствии с федеральной рабочей программой основного общего образования предмета«Основы безопасности жизнедеятельности»: за счет уплотнения материала программыкурса «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 классы / Основы безопасностижизнедеятельности. Рабочая программа. Виноградова Н.Ф.,Смирнов Д.В,Таранин А.Б. М.:Просвещение, 2021г.-92 с.в раздел «Когда человек сам себе враг» добавлен 1урок по теме: « Предупреждениеи защита от инфекционных и неинфекционных заболеваний»;в раздел «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» добавлены 5уроков по темам: « Пожарная безопасность в общественных местах»,« Безопасные действия вситуациях криминогенного и антиобщественного характера», « Безопасные действия приавариях на коммунальных системах жизнеобеспечения», « Экология и её значение дляустойчивого развития общества», «Первая помощь и самопомощь при неотложныхсостояниях» ;
в раздел «Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальнаябезопасность Российской Федерации» добавлены 11 уроков по темам: « Общение —основа социального взаимодействия», « Безопасные способы избегания и разрешенияконфликтных ситуаций», « Манипуляция и способы противостоять ей», «Безопасноеповедение и современные увлечения молодёжи», «Опасные программы и явления цифровойсреды. Безопасные правила цифрового поведения», « Деструктивные течения в Интернете изащита от них», « Правила дорожного движения», « Основные опасности в общественныхместах», « Безопасные действия при возникновении массовых беспорядков», «Роль личности,общества и государства в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Изменения, внесенные в планируемые результаты рабочей программы по учебномупредмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с федеральнойрабочей программой основного общего образования предмета « Основы безопасностижизнедеятельности»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимыхкачествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию,самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведениюздорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; кцеленаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позицииличности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в



целом. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ,должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.
1. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познаниюродного 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 символамРоссии, государственным праздникам, историческому и природному наследию ипамятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; формированиечувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнениюконституционного долга — защите Отечества.
2. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активноеучастие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятиелюбых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия вобеспечении мер безопасности личности, общества и государства; понимание и признаниеособой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности,обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защитынаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социальногохарактера; знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотическихсредств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формированиеверотерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, егомнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми.
3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающегоупотребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственномуздоровью и здоровью окружающих; формирование личности безопасного типа, осознанногои ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других людей.
4. Эстетическое воспитание: формирование гармоничной личности, развитие способностивоспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; пониманиевзаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения вповседневной жизни.



5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основныминавыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального иколлективного благополучия; формирование современной научной картины мира, пониманиепричин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных ичрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах(бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа,коммуникационные связи и каналы); установка на осмысление опыта, наблюдений ипоступков, овладение способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторыобстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации сучётом реальных условий и возможностей.
6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, егозначения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества игосударства; осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознаниепоследствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) ииных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правилбезопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональноесостояние своё и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека.
7. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого родадеятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обученияна протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитиенеобходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей; укрепление ответственного отношения к учёбе,способности применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального ибезопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; овладение умениямиоказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания,наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмахразличных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; установка на овладениезнаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребы-вания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и намассовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды)



. 8. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных иестественных наук для решения задач в области окружающей среды, планированияпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровняэкологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путейих решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознаниесвоей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности; освоение основ экологической культуры, методовпроектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных,техногенных и социальных рисков на территории проживания.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихсямежпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяютсвязывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) иуниверсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);способность их исполь-зовать в учебной, познавательной и социальной практике.Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, кучастию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению навыкамиработы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различныхформатах, в том числе в цифровой среде. Метапредметные результаты, формируемые в ходеизучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать: Овладение универсальнымипознавательными действиями Базовые логические действия: выявлять и характеризоватьсущественные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признакклассификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; сучётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельновыбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). Базовыеисследовательские действия: формулировать проблемные вопросы, отражающиенесоответствие между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта(явления) повседневной жизни; обобщать, анализировать и оценивать получаемуюинформацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованныевыводы по результатам исследования; проводить (принимать участие) небольшоесамостоятельное исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией: применять различныеметоды, инструменты и запросы при поиске и от- 20 боре информации или данных изисточников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать,анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну иту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать



оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачинесложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оцениватьнадёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником илисформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизироватьинформацию. Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся. Овладение универсальнымикоммуникативными действиями Общение: уверенно высказывать свою точку зрения в устнойи письменной речи, выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения,определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотноеобщение для их смягчения; распознавать невербальные средства общения, пониматьзначение социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной формеформулировать свои взгляды; сопоставлять свои суждения с суждениями других участниковдиалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в ходе общения задавать вопросы ивыдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходствопозиций других участников диалога; публично представлять результаты решения учебнойзадачи, самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовитьразличные презентационные материалы. Совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной учебной задачи; планировать организацию совместной деятельности(распределять роли и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия,обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точкузрения, договариваться о результатах); определять свои действия и действия партнёра,которые помогали или затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своеговклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферуответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. Овладениесистемой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформированностьсоциальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. Овладениеуниверсальными учебными регулятивными действиями Самоорганизация: выявлятьпроблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях;аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельносоставлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётомсобственных возможностей и имеющихся ресурсов; составлять план действий, находитьнеобходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости корректироватьпредложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. Самоконтроль(рефлексия): давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основеновых обстоятельств; объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект: управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциямдругих, выявлять и анализировать их причины; ставить себя на место другого человека,понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ выражения эмоций. Принятиесебя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право наошибку свою и чужую; быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контролявсего вокруг. Овладение системой универсальных учебных регулятивных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности)и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивогоповедения).



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты характеризуются сформированностью у обучающихсяоснов культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения иследования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения вповседневной жизни. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующихпроблем 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 базовымимедицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневнойжизни.

Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасностижизнедеятельности» должны обеспечивать: 1) сформированность культуры безопасностижизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и комплексногопонимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуацийдля личности, общества и государства; 2) сформированность социально ответственногоотношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков,алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровьюокружающих; 3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личногоучастия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 4) понимание ипризнание особой роли России в обеспечении государственной и международнойбезопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности:терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения квыполнению конституционного долга — защите Отечества; 6) знание и понимание ролигосударства и общества в решении задачи обеспечения национальной безопасности и защитынаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (втом числе террористического) характера; 7) понимание причин, механизмов возникновения ипоследствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могутпроизойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, до- рожноедвижение, 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 опасных и чрезвычайных ситуациях;9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощьпострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях,попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела,ожогах, отморожениях, отравлениях; 10) умение оценивать и прогнозироватьнеблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 11) освоение основэкологической культуры, методов проектирования собственной безопаснойжизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территориипроживания; 12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайныхситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение,общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).



2. Рабочая программа воспитанияПояснительная запискаРабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа Ровеньского районаБелгородской области» с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в РоссийскойФедерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегиинациональной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерацииот 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее —ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287),среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процессавсех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программамивоспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования.Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организациисистемной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностныхрезультатов образования, определённых ФГОС. Программа разрабатывается и утверждаетсяс участием коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в томчисле совета обучающихся, совета родителей (законных представителей); реализуется вединстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй идругими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;программа приобщает обучающихся к российским традиционным духовным ценностям,правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблемгармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственныхвзаимоотношений с окружающими их людьми.Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательнойпрограммы МБОУ «Ясеновская средняя общеобразовательная школа» и призвана помочьвсем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциалсовместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Вместес тем, Программа призванаобеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС:формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию;мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качестваличности; активное участие в социально-значимой деятельности школы.В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общегообразования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности: гражданского,патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового,экологического, познавательного воспитания.Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙУчастниками образовательных отношений являются педагогические и другиеработники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законныепредставители), представители иных организаций, участвующие в реализацииобразовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации,



локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители)несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своихдетей. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Ясеновская средняяобщеобразовательная школа» определяется содержанием российских базовых (гражданских,национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции РоссийскойФедерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитанияобучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включаетдуховно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется иосуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сферевоспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации напериод до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей являетсяразвитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовныеценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свойпотенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защитеРодины.1.1 Цель и задачи воспитания обучающихсяСовременный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбуОтечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны,укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа РоссийскойФедерации.В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательнойорганизации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации наоснове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российскомобществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памятизащитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку трудаи старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследиюи традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающейсреде.Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение имизнаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российскоеобщество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений кэтим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретениесоответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения,общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ всоответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимисяобщеобразовательных программ включают осознание российской гражданскойидентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовностьобучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличиемотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированностьвнутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающимлюдям и жизни в целом.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется иосуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,



системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принциповвоспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей ивзрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности,инклюзивности, возрастосообразности.1.2 Направления воспитанияПрограмма реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельностиобщеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии сФГОС:
 гражданское воспитание — формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу Россиикак источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российскойгосударственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России,правовой и политической культуры;
 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине,своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,формирование российского национального исторического сознания, российской культурнойидентичности;
 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности,доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, кпамяти предков;
 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основероссийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцамотечественного и мирового искусства;
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни иэмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётомвозможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной исоциальной среде, чрезвычайных ситуациях;
 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатамтруда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии,личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российскомобществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;
 экологическое воспитание — формирование экологической культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российскихтрадиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы,окружающей среды;
 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и другихлюдей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётомличностных интересов и общественных потребностей.1.3 Целевые ориентиры результатов воспитанияЦелевые ориентирыГражданско-патриотическое воспитаниеЗнающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление оРодине — России, её территории, расположении.Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,проявляющий уважение к своему и другим народам.Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края,



своей Родины — России, Российского государства.Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий кним уважение.Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека вобществе, гражданских правах и обязанностях.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступнойпо возрасту социально значимой деятельности.Духовно-нравственное воспитаниеУважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейныеценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность идостоинство каждого человека.Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другимлюдям, уважающий старших.Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,осознающий ответственность за свои поступки.Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространстваРоссии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов,вероисповеданий.Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,русского языка, проявляющий интерес к чтению.Эстетическое воспитаниеСпособный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,творчестве людей.Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественнойдеятельности, искусстве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучияБережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правилаздорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе винформационной среде.Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасногоповедения в быту, природе, обществе.Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятияфизкультурой и спортом.Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ейпсихофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.Трудовое воспитаниеСознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда,ответственное потребление.Проявляющий интерес к разным профессиям.Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.Экологическое воспитаниеПонимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей



на природу, окружающую среду.Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,приносящих вред природе, особенно живым существам.Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.Ценности научного познанияВыражающий познавательные интересы, активность, любознательность исамостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,научном знании.Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта вестественнонаучной и гуманитарной областях знания.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общегообразования.Целевые ориентирыГражданское воспитаниеЗнающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российскомобществе, в мировом сообществе.Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России,тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения,российского национального исторического сознания.Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализациисвоих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов другихлюдей.Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма,терроризма, коррупции в обществе.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числесамоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.Патриотическое воспитаниеСознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, еготрадиции, культуру.Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и другихнародов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих вродной стране.Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края,своего народа, других народов России.Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте,технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества впрошлом и современности.Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.Духовно-нравственное воспитаниеЗнающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российскогообщества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиознойпринадлежности).Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки



других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм сучётом осознания последствий поступков.Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условияхиндивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разныхнародов, вероисповеданий.Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям,институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитаниядетей.Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе какчасти духовной культуры своего народа, российского общества.Эстетическое воспитаниеВыражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народныхтрадиций и народного творчества в искусстве.Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства,традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций вискусстве.Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественномтворчестве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучияПонимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий всохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасногоповедения, в том числе в информационной среде.Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическуюактивность).Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда дляфизического и психического здоровья.Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей),стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природнымусловиям, стрессовым ситуациям.Трудовое воспитаниеУважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, втом числе на основе применения предметных знаний.Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовойдеятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации вроссийском обществе.Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальнойнаправленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого



рода деятельность.Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов,потребностей.Экологическое воспитаниеПонимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей ихрешения, значение экологической культуры человека, общества.Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред.Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решениязадач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды.Участвующий в практической деятельности экологической, природоохраннойнаправленности.Ценности научного познанияВыражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётоминдивидуальных интересов, способностей, достижений.Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе,взаимосвязях человека с природной и социальной средой.Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний омире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта вестественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общегообразования.Целевые ориентирыГражданское воспитаниеОсознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) вполикультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировомсообществе.Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетнейроссийской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие внастоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российскогонационального исторического сознания.Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаиватьсуверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищатьисторическую правду.Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка,прав и свобод сограждан.Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным,национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции,антигосударственной деятельности.Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическомсамоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др.объединениях, акциях, программах).Патриотическое воспитаниеВыражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной



культуре, любовь к своему народу.Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, РоссийскомуОтечеству, российскую культурную идентичность.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследиюсвоего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих вродной стране — России.Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий ихправа, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности.Духовно-нравственное воспитаниеПроявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуренародов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения.Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людейс позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознаниемпоследствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков,поведения, противоречащих этим ценностям.Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческоговыбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России,их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционныхправ и свобод всех граждан.Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозногосогласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей,отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения.Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционныхсемейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи,рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительскойответственности.Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной имировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес кчтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.Эстетическое воспитаниеВыражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского имирового художественного наследия.Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоциональноговоздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать этовлияние.Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций вискусстве.Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческихспособностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных инравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучияПонимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья ибезопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровьядругих людей. Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числебезопасного поведения в информационной среде.



Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическомусовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения,употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения вобществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального,психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управлениясвоим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовымситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным,информационным, природным).Трудовое воспитаниеУважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своихземляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российскогонарода.Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду вдоступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности вусловиях самозанятости или наёмного труда.Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде вканикулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, кнепрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной иобщественной деятельности.Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений,самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическомобществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности вроссийском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.Экологическое воспитаниеДемонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основепонимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальномуровне, ответственность за действия в природной среде. Выражающий деятельное неприятиедействий, приносящих вред природе. Применяющий знания естественных и социальных наук дляразумного, бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.Ценности научного познанияДеятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётомсвоих интересов, способностей, достижений.Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки итехники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества,обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России.Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научнойинформации и критики антинаучных представлений.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов,осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательскойдеятельности.



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1 Уклад общеобразовательной организации
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийсяна базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающийкультуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду,деятельности и социокультурный контекст.Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всемиучастниками образовательных отношений.Программа разработана с учётом сложившихся в школе традиций, особенностей,результатов, концепции развития и направлена на реализацию конкретных задач,формирование основных базовых ценностей.Многолетний опыт работы и сложившиеся традиции школы позволяют содействоватьцеленаправленному развитию личности ребенка.Воспитание есть планомерное воздействие родителей и школы на воспитанника.Воспитание школьника, прежде всего, строится на основе изучения народных традиций,истории родного края.Работа по воспитанию школьников требует не только сохранения добрых традиций, нои поиска новых форм её осуществления.Ведущая деятельность в работе коллектива школы является воспитаниегражданственности и патриотизма. В школе ведет работу волонтерский отряд, основнымнаправлением которого является оказание конкретной помощи социально незащищеннымслоям населения, охраной окружающей среды, шефство над памятниками. Создан отрядЮнармейцев приоритетным направлением, которого является изучение истории России,военно-исторического наследия Отечества, и ее народов, героев, деятельность выдающихсяученых и полководцев, развитие краеведения.Немаловажную роль в воспитании играет школьный историко – краеведческий музей.Он основан в феврале 1996 г. В музее имеются выставки «Наше село в годы ВеликойОтечественной войны», «Наша школа вчера и сегодня», «Этнографичесий уголок»,«Нумизматика», «История села». В музее проводятся уроки по изучению истории родногокрая, внеклассные мероприятия «Славен подвиг твой солдат», занятия дополнительногообразования «По малой Родине моей», внеурочные занятия «Белгородоведение», «Мой край– родное Белогорье», встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны и труда,экскурсии для гостей и выпускников школы. Работа музея проводится в соответствии сразработанным планом.Формированию навыков здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровьяспособствуют регулярные занятия спортом. Проводятся традиционно дни здоровья, урокифизкультуры, тематические беседы. В школе создан спортивный клуб, члены которогоучаствуют в спортивных соревнованиях, легкоатлетических кроссах, спартакиадах. Более80 % обучающихся и педагогов школы принимают участие в сдаче норм ГТО.Школа на протяжении многих лет активно взаимодействует с социумом в единомвоспитательном пространстве. Ежегодно проходят совместные мероприятия с Свистовскимсельским домом культуры и сельской библиотекой по патриотическому и творческомунаправлениям: «Что такое местное самоуправление», «21 апреля – день местногосамоуправления», встреча с председателем избирательной комиссии Свистовского сельскогопоселения Копейка Т.В., «Праздник мам», вахта памяти «Будущее помнит», праздничныйконцерт «Поклонимся великим тем годам». Результатом плодотворного сотрудничествашколы и ДК являются ежегодные призовые места в фестивале народного творчества.Взаимодействие с Ровеньской центральной районной больницей способствует качественномуосуществлению здоровьесберегающих технологий. На протяжении многих лет организуетсямедицинский осмотр учащихся школы, а так же медосмотр допризывной молодежи.



Школа работает в тесном контакте с учреждениями дополнительного образования:детской юношеской спортивной школой, станцией юных техников, станцией юннатов. Набазе школы работала спортивная секция по баскетболу и шахматам.Схема взаимодействия школы с социумом

Одним из приоритетных направлений является работа с семьей. Следует отметить, чтобольшинство родителей заинтересованы в сотрудничестве с образовательным учреждением.Связь с семьёй осуществляется через родительские собрания, просветительскуюдеятельность (лектории), совместные мероприятия, посещение ребёнка на дому,индивидуальные встречи.Школа воспроизводит в себе все проблемы общества. В современной жизни идетснижение позитивных ценностей, а именно:- недооценка свободной личности;- взаимное равнодушие и недостаток тепла, доброты, сочувствия;- эгоизм и торжество потребительской идеологии;- широкое распространение «двойной морали».Всё это характерные признаки того, что можно обозначить как потерю нравственныхориентиров, которая возникает при ослабленной ценностной системе общества.Актуальность программы определяется как система воспитательных мер, специальноорганизованный воспитательный процесс, воспитательная деятельность, направленные наформирование и развитие личности школьника.Основными элементами системы работы воспитания являются: школа, семья,учреждения дополнительного образования: детско-юношеская спортивна школа, домтворчества, школа искусств, Свистовский сельский дом культуры.Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого укладашкольной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ «Ясеновская средняяобщеобразовательная школа».С 1 сентября 2022 года на базе школы начнет функционировать Центрпополнительного образования естественно-научного и технологической направленности«Точка роста».В школе функционируют Совет обучающихся школы, юнармейский отряд, Дружинаюного пожарного.МБОУ «Ясеновская средняя общеобразовательная школа» - это сельская,малокомплектная школа, удаленная от культурных центров, спортивных школ и школискусств и т.п. Данные факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс.Но следствием этого являются и положительные стороны.Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе,сохраняется бережное отношение к Родине и природе.
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Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальнымзнанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируетсяуважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда,взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этойшколе, теперь преподают в ней. Знают особенности, бытовые условия жизни школьников,что способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений.В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностныхконтактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду,что стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности междуклассами, учащимися разного возраста.Школа удалена от города, культурных Центров, но использует в воспитаниицифровые возможности, электронные образовательные платформы.Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способовсамореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенностисельской школы.2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующихнаправлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено всоответствующем модуле.Урочная деятельность
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагаетследующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации ихпознавательной деятельности; побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципыучебной дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на урокахявлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,выработки своего к ней отношения; использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета черездемонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальныхигр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, гдеполученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которыедают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповойработы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию сдругими детьми; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивациюдетей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над ихнеуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опытсотрудничества и взаимной помощи;



 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамкахреализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дастшкольникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретическойпроблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительногоотношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навыкпубличного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точкизрения.Внеурочная деятельностьРеализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспеченияиндивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных имикурсов и занятий представленых в сетке часов:
План внеурочной деятельности основного общего образования

Направленость Формазанятий Названиезанятиявнеурочнойдеятельности
5класс 6класс 7класс 8класс 9класс

Итого
Общеинтеллектуальная Факультатив 3Д-моделирование 0,5 0,5

Кружок Информатика 1 1 1 1 1 5Факультатив Химия в быту 0,5 0,5Духовно-нравственная Кружок Православнаякультура 1 1 1 3
Социальная Факультатив Разговор оважном 1 1 1 1 1 5

Кружок Россия – моигоризонты 1 1 1 1 4

Кружок Функциональнаяграмотность 0,5 0,5 1

Кружок Финансоваяграмотность 0,5 0,5

Общекультурная Кружок Бытьгражданином 1 1
Спортивно-оздоровительная Кружок Шахматы 1 1

Кружок Олимпийскиестарты 1 1 1 3

В школе реализуются программы дополнительного образования детей:
Название программы Участники«Робототехника» 8«Занимательная биология» 5-6
«Агробиология» 7«Физика в экспериментах» 6«От этюда до спектакля» 7



1. Классное руководствоРеализация воспитательного потенциала классного руководства как особого видапедагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитанияи социализации обучающихся.Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу сколлективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу сучителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или ихзаконными представителями.Работа с классным коллективом:•инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах(«Правила дорожного движения, сам знаешь- расскажи другому!», «Символ нашей страны»,«Сохраним природу Белгородчины»), оказание необходимой помощи детям в их подготовке,проведении и анализе;•педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детскойсоциальной активности, в том числе и РДШ;•сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерскихкачеств, умений и навыков «Выборы актива класса», походы и экскурсии, организуемыеклассными руководителями совместно с родителями; празднование в классе дней рождениядетей, включающие в себя подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы,розыгрыши и т.д.; регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающиекаждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместныхдел с учащимися вверенного ему класса День здоровья «Мы – защитники Отечества»,конкурс рисунков, утренники, акция по поздравлению мам, бабушек, девочек,•Новый год в школе: украшение классных комнат, оформление окон, конкурс рисунков,поделок, утренник.).•выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоитьнормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.Индивидуальная работа с учащимися:•изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение заповедением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемыхпедагогических ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах по тем или инымнравственным проблемам; изучение уровня воспитанности.•поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем. Проведение беседспособствующих налаживанию взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выборпрофессии, успеваемость.•индивидуальная работа направленная на заполнение обучающимися личныхпортфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класснымруководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируютсвои успехи и неудачи.•коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями илизаконными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимыешкольным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственностьза то или иное поручение в классе.Работа с учителями, преподающимивклассе:•регулярные консультации, беседы классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по



ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов междуучителями и учащимися;•привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогамвозможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной отучебной, обстановке (предметные недели);•привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединенияусилий в деле обучения и воспитания детей.Работа с родителямиучащихсяилиих законнымипредставителями:•регулярное проведение родительских собраний, информирование родителей ошкольных успехах и проблемах их детей;•помощь родителям школьников или их законным представителям в регулированииотношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками (родительскиелектории);•создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих вуправлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения ихдетей;•привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;•организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных на сплочение семьи и школы («Праздник урожая», Новогодние вечера,утренники, «Семейное чаепитие»).2. Основные школьные делаРеализация воспитательного потенциала основных школьных дел реализуется черезКлючевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимаетучастие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарныхпраздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных изначимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию кпроисходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолетьмероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемыхпедагогами для детей.Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемыешкольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразованиеокружающего школу социума.
Акции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне: «Окна Победы»,«Фонарики Победы»
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным имеждународным событиям.На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагоговзнаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.
торжественные мероприятия: общешкольная линейка «День знаний», «Последнийзвонок», «Праздник Детства»;



Дни здоровья;
Классные часы по ПДД (Инструктажи, беседы, правила безопасности, профилактикаэкстремизма, терроризма, пожарная безопасность, учебно-тренировочная эвакуацияучащихся из здания).
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активноеучастие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активностидетей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами ивоспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровнеобщешкольных советов дела.На индивидуальном уровне:•вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для нихролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, ответственных закостюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей;•индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыковподготовки, проведения и анализа ключевых дел;•наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализаключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, спедагогами и другими взрослыми;•при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, черезвключение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошимпримером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя рольответственного за тот или иной фрагмент общей работы.Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимаетучастие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарныхпраздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных изначимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию кпроисходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолетьмероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемыхпедагогами для детей.Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемыешкольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразованиеокружающего школу социума.
Акции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне: «Окна Победы»,«Фонарики Победы»



 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным имеждународным событиям.На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагоговзнаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.
торжественные мероприятия: общешкольная линейка «День знаний», «Последнийзвонок», «Праздник Детства»;
Дни здоровья;
Классные часы по ПДД (Инструктажи, беседы, правила безопасности, профилактикаэкстремизма, терроризма, пожарная безопасность, учебно-тренировочная эвакуацияучащихся из здания).
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активноеучастие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активностидетей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами ивоспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровнеобщешкольных советов дела.На индивидуальном уровне:•вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для нихролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, ответственных закостюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей;•индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыковподготовки, проведения и анализа ключевых дел;•наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализаключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, спедагогами и другими взрослыми;•при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, черезвключение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошимпримером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя рольответственного за тот или иной фрагмент общей работы.3. Самоуправление.Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детяхинициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственногодостоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения исамореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших иподростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослоесамоуправление.Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.На уровне школы:



•через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мненияшкольников по вопросам управления образовательной организацией и принятияадминистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы;•через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего иорганизующего проведение личностно значимых для школьников событий (социальныеакции «Дети - детям», Выборы президента школы, Встреча с интересными людьми «Стовопросов взрослому», «Любимое дело».);• через наставническую деятельность созданной из наиболее авторитетныхстаршеклассников, оказывающих помощь при подготовке творческих проектов,исследовательских работ.На уровне классов:•через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся классалидеров, выдвижение кандидатур от классов в Совет обучающихся школы, голосование.•через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различныенаправления работы класса (сектора: спортивный, культмассовый, учебный, трудовой);•через организацию работы волонтерских отрядов, отряда Юнармейцев.На индивидуальном уровне:•через вовлечение школьников в планирование работа школьного ученическогосамоуправление, проведение заседаний совета старшеклассников; через реализациюшкольниками контроля за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,комнатными растениями.
4. Детские общественные объединенияДействующее на базе школы детское общественное объединение «Бригантина» – этодобровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативедетей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общихцелей, указанных в уставе общественного объединения. Воспитание в детском общественномобъединении осуществляется через: утверждение и последовательную реализацию в детском общественномобъединении демократических процедур (выборы президента школы, выборы членов Советаобучающихся), дающих ребенку возможность получить социально значимый опытгражданского поведения;организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получитьважный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другимлюдям, своей школе, обществу в целом (посильная помощь, оказываемая школьникамипожилым людям; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход забюстом земляка А.В.Батлука, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб); вступление в детские общественные объединения, традиционной формой которогоявляется Торжественное обещание (клятва) (при вступлении в отряд Юнармии); участие в районных заседаниях «Я – лидер».
5. Экскурсии, экспедиции, походыЭкскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новыезнания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научитьсяуважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемогоповедения в различных внешкольных ситуациях.На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания уподростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыковсамообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей,обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Этивоспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:



ежегодные походы на природу, организуемые в классах их класснымируководителями и родителями школьников, после окончания учебного года (Поход породному краю «Родничок»);регулярные сезонные: виртуальная экскурсия по Ровеньскому району: просмотрвидеофильма «Пока мы помним», ознакомление с информацией баннера, виртуальнаяэкскурсия в «Город-крепость Яблонов» г.Короча, экскурсия в районный краеведческиймузей, экскурсия в природу «Растения Красной книги Белгородской области», посещениевыездных представлений театров в школеПоход по родному краю «Родничок»6. ПрофориентацияСовместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику иконсультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных пробшкольников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника косознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.На всероссийском уровне:- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выборупрофессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования на сайте «Билет вбудущее», прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениямобразования;- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сетиинтернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах.На муниципальном и региональном уровнях:• экскурсии на предприятия района и области, дающие школьникам начальныепредставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих этипрофессии;• посещение профориентационных выставок (Мастерславль), дней открытых дверей всредних специальных учебных заведениях и вузах;На школьном уровне:- профориентационные часы:Круглый стол «Как выбрать профессию», «В мире новых профессий». Устный журнал«Психологические характеристики профессий», устный журнал «Они учились в нашейшколе», игра «Что? Где? Когда?», «Информация о профессиях. Периодическая печать илитература», конкурс рисунков «Кем я хочу быть», классный час «Мир моих интересов», «Опрофессиях разных, нужных и важных», «Мир профессий. На страже закона», «Мирпрофессий. Электронные помощники», «Мир профессий. «Когда на весах лекарства.Фармацевт»- экскурсия в аптеку, проект «Профессии моих родителей»• профориентационные игры:Тренинг «Познай самого себя».«Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии?»Анкетирование.Корзина вопросов и ответов «Профессии с большой перспективой»Викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!»• индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей повопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностейдетей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсовдополнительного образования7. Организация предметно-эстетической средыОкружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотнойорганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него



чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимаетнастроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятиюребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формыработы с предметно-эстетической средой школы какоформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,залов, лестничных пролетов) и их периодическая переориентация, которая может служитьхорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные ивнеучебные занятия; размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работшкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящихих с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящегошкольников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересныхсобытиях, происходящих в школе (День здоровья, масленица, новый год, встречи синтересными людьми); озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворешколы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных дляшкольников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон,позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажейсвободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлятьдля общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителямивместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию итворческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителясо своими детьми; регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов поблагоустройству различных участков пришкольной территории (высадка культурныхрастений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иногодекоративного оформления отведенных для детских проектов мест);Работа с родителямиРабота с родителями или законными представителями школьников осуществляется дляболее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованиемпозиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законнымипредставителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и формдеятельностиНа групповом уровне:•общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие вуправлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализацииих детей;•родительские лектории: «Работа школы и семьи по профилактике правонарушенийобучающихся», «Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершениеправонарушений и преступлений», «Роль семьи в обеспечении информационнойбезопасности детей», «Стили и методы воспитания старшеклассника в семье»;•общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболееострых проблем обучения и воспитания школьников;•социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы.На индивидуальном уровне:•работа педагога-психолога по запросу родителей для решения острых конфликтныхситуаций;•участие родителей в заседаниях Совета профилактики, собираемых в случаевозникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;



•помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных ивнутриклассных мероприятий воспитательной направленности;•индивидуальные консультации.
8. Школьные медиа.Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средствраспространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативнойкультуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержкатворческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиареализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:освещение в районной газете наиболее интересных моментов жизни школы,популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органовученического самоуправления;создание из заинтересованных добровольцев групп для видеосъемки и монтажашкольных мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, уроков;размещение в социальных сетях интересных событий из жизни школы;участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.
9. ВолонтерствоВолонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельностина благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяетшкольникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерствопозволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом.На внешкольном уровне:участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательныхмероприятий, проводимых на базе школы;посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим натерритории Свистовского сельского поселения;привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы(детские сады, детские дома, центры социальной помощи семье и детям) – в проведениикультурно-просветительских и развлекательных мероприятий;включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми,проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностямиили особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании винтернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;участие школьников в акции «Дети - детям».На уровне школы:участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч сгостями;участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников,утренников, тематических мероприятий, шефская помощь;привлечение школьников к работе на территории образовательногоучреждения(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками).Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основногообщего, среднего общего образования:Акция «Дети - детям»;Участие детей с ограниченными возможностями в проектно-исследовательскойдеятельности «Шаг к успеху»;Акция «Живи, елка!»;



Благотворительная ярмарка;Благотворительная акция ко Дню спонтанной доброты «Давайте будем добрее» (сборнеобходимых принадлежностей для детей-сирот, детей, находящихся в детских домах, длядетей, находящихся в трудных жизненных ситуациях);Весенняя неделя добра. Акции: «Алая гвоздика», «Подарок ветерану», «Письмоветерану», «Георгиевская лента»Участие в акции «Белая ромашка»;Поздравление пожилых людей с праздниками «День пожилых людей», «Днемзащитника Отечества», «С Днем Победы»;Мероприятия в рамках Дня защиты детей;Мероприятия в рамках Дня Победы.
10. Профилактика и безопасностьМодуль реализуется через систему классных часов, индивидуальные беседы,общешкольных мероприятий.Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля,представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. Для этого вобразовательной организации используются следующие формы работы:классные часы, интерактивные игры, «Уроки доброты» для формированиятолерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;интерактивные беседы, «Круглый стол», продуктивные игры для формирования уобучающихся культуры общения (коммуникативные умения), формирование умениевысказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случаеошибки.На индивидуальном уровне:Консультации, тренинги, беседы, диагностики.Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личностии способствующие совершению им правонарушений.Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки,развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, вформировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческихнавыков, навыков саморегуляции и др.Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.Организация психокоррекционной работы.Оказание помощи в профессиональном самоопределении.Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитанияребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведенияв различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожногодвижения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормамиздорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев игибели детей.Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников являетсяважным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будетболее продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формывнеклассной и учебной деятельности.
11. Ценность жизниМодуль реализуется через систему классных часов, индивидуальные беседы,общешкольные мероприятия, встречи с представителями правоохранительных органов.Для каждого уровня образования разработаны мероприятия в рамках данного модуля, ипредставлены в планах воспитательной работы.



Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: классные часы, интерактивные игры, для формирования толерантного отношениядруг к другу, умения дружить, ценить дружбу; уроки безопасности в сети Интернет поспособствуют формированию у молодогопоколения информационной грамотности при работе в сети Интернет. Час общения, «Круглый стол», интерактивные беседы, продуктивные игры дляформирования у обучающихся культуры общения, формирование умение высказывать своемнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки.На индивидуальном уровне:Консультации, тренинги, беседы, диагностики.Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личностии способствующие совершению им правонарушений, суицидальных действий.Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки,развитие эстетической культуры, в формировании навыков самопознания, развитиикоммуникативных и поведенческих навыков др.Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуацийхарактера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровнятревожности, особенности детско-родительских отношений и др.Организация психокоррекционной работы.Привитие навыков ответственного и безопасного поведения в современнойинформационно-коммуникационной среде, умения ориентироваться в информационномпространстве – является основной задачей по формированию безопасности личности ребенка.Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников являетсяважным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будетболее продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формывнеклассной и учебной деятельности.
12. Мы – твои друзья
Содержание деятельности-формирование у обучающихся гуманного отношения к животным, позитивныхжизненных целей и приоритетов, ответственного отношения к животному миру;-создание условий для осознания детьми и подростками жизненныхценностей и формирование ответственного отношения к животным;-развитие умений оберегать и ценить животных.Ключевые дела-Занятия внеурочной деятельности социального направления («Жизнь животных»);-Организация и проведение классных часов, часов общения по формированию средиобучающихся таких понятий как «Гуманное отношение к животным», «Друзья нашименьшие», «Доброта не знает границ»;-Акция «Протяни руку лапам!» с целью формирования гуманного отношения кживотным- Цикл классных часов «С любовью к животным» (ежемесячно)1-4 классы:Формы проведения мероприятий – урок-путешествие, урок-викторина, урок-соревнование, урок-игра, беседа по теме «Откуда берутся бездомные животные»; конкурсырисунков и плакатов «Домашние питомцы», тематические экскурсии, просмотр фильмов поформированию гуманного отношения к животным.5-9 классы:Формы проведения: беседа с элементами обсуждения, проблемными вопросами,диалогом в группах. Обучающимся предлагается обсудить тему гуманного отношения к



животным:«Гуманному отношению к животным посвящается»,«Наши друзья - животные», «Человек - звучит гордо», «Животные в моей семье».Итогом образовательного события могут стать сформированное ответственное гуманноеотношение к животным.10-11 классы:Формы проведения: дискуссионный, диалог, урок-пресс-конференция; урок-дискуссия;урок-дебаты; диспут, круглый стол, просмотр видео фильма, тренинг- Цикл бесед:«Ответственность за жестокое обращение с животными», «Мы в ответе за тех, когоприручили»;- Конкурс рисунков и плакатов «Любовь и счастье вокруг нас»-Философский стол «На что потратить жизнь»;- Кинокуроки с последующим обсуждением. Урок нравственности «Быть человеком».Конкурс рисунков, сочинений «Доброта не знает границ»13. «Профилактика негативных проявлений среди детей и подростков. Правовоепросвещение».Содержание деятельности- формирование и развитие у обучающихся правовых знаний и правовой культурышкольников, законопослушного поведения и гражданской ответственности;- развитие правового самопознания;- профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников,воспитание основ безопасности;- профилактика негативных проявлений среди детей и подростков.Ключевые дела
5-9 классы:- Социально-психологические тренинги: «Жизнь без правонарушений»; «Давайте житьбез наказаний»; «Виды ответственности»; «Преступление и наказание»; «Закон на стражетвоих прав»; «Правовая оценка современных неформальных молодежных движений».- Организация выставки литературы «Остановись и подумай».- Единый урок гражданственности «Конституция РФ – основной закон нашей жизни».- Цикл классных часов: «Правонарушения, формы правовой ответственности», «Чтобыне случилось беды», «Мои права и обязанности».
14.Отдых и оздоровление детей
Содержание деятельности
Создание условий для организованного отдыха детей, укрепления здоровья, развитиякреативных способностей и организации досуга учащихся во время летних каникул черезвключение детей в творческую деятельность.Ключевые дела
- Организация работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием«Планета Детства».- Организация работы лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием.- Участие в мероприятиях в рамках проекта «Белгородское лето».

АНКЕТА для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детейи взрослыхОцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей ивзрослых.



Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов.Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этойдеятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личнойоценкеПроблемы, которых следуетизбегать Оценочнаяшкала
Идеал, на которыйследуеториентироваться

Качество общешкольных ключевых дел
Общешкольные дела придумываются тольковзрослыми, школьники не участвуют впланировании, организации анализе этих дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные делавсегда планируются,организуются,проводятся ианализируютсясовместно -школьниками ипедагогами
Дела не интересны большинству школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересныбольшинствушкольников
Участие школьников в этих делахпринудительное посещение-обязательное, асотрудничество друг с другом обеспечиваетсятолько волей педагогов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьниковв этих делахсопровождается ихувлечением общейработой, радостью ивзаимнойподдержкой
Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов

Классные руководители не пользуютсяавторитетом у детей своих классов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классныеруководителиявляются значимымивзрослыми длябольшинства детейсвоих классов.Школьники доверяютсвоим класснымруководителям
Большинство решений, касающихся жизникласса, принимаются классным руководителемединолично. Поручения классногоруководителя дети часто выполняют из страхаили по принуждению

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинстворешений,касающихся жизникласса, принимаютсясовместно класснымруководителем иклассом, у детей естьвозможностьпроявить своюинициативу



В отношениях между детьми преобладаютравнодушие,грубость, случаются травли детей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе детичувствуют себякомфортно, здесьпреобладаюттоварищескиеотношения,школьникивнимательны друг кдругу

Качество организуемых в школе курсов в неурочной деятельности
Внеурочная деятельность в школе организуетсяпреимущественно в виде познавательнойдеятельности, как продолжение учебныхзанятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуютсяразнообразные видывнеурочнойдеятельностишкольников:познавательная,игровая, трудовая,спортивно-оздоровительная,туристско-краеведческая,художественное творчество
Участие школьников в занятиях курсоввнеурочной деятельности частопринудительное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамкахкурсов внеурочнойдеятельностиинтересны дляшкольников,школьники стремятсяучаствовать в этихзанятиях
Результаты внеурочнойдеятельности детей никак не представлены вшколы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатамивнеурочнойдеятельности детеймогут познакомитьсядругие школьники,родители,гости(например,наконцертах,выставках,ярмарках,родительскихсобраниях,сайтешколыи т.п.)
Качество реализации и личностно развивающего потенциала школьных уроков

Уроки скучны для большинства школьников 12345678910 Дети заинтересованыв происходящем науроке и вовлечены в



организуемуюучителемдеятельность
Уроки обычно однообразны, преобладаютлекционные формы работы 12345678910 Учителя частоиспользуют на урокеигры, дискуссии идругие парные илигрупповые формыработы
Уроки ориентированы преимущественно наподготовку учащихся к ВПР, ОГЭ идругим формам проверки знаний

12345678910 Уроки не толькодают детям знания,но и побуждают ихзадуматься оценностях ,нравственныхвопросах, жизненныхпроблемах
Качество существующего в школе ученического самоуправления

Школьники занимают пассивную позицию поотношению к происходящему в школе,чувствуют, что не могут повлиять на это
12345678910 Ребята чувствуютсвоюответственность запроисходящее вшколе, понимают, начто именно онимогут повлиять вшкольной жизни изнают, как это можносделать

Ребята не вовлечены в организацию школьнойжизни, школьное самоуправление имитируется(например, органысамоуправления не имеют реальныхполномочий, дети поставлены педагогами впозицию исполнителей, самоуправление частосводится к проведению дней самоуправления и)

12345678910 Ребята частовыступаюитнициаторами, организаторамитех или иныхшкольных иливнутриклассных дел,имеют возможностьвыбирать зоны своейответственности за тоили иное дело
Лидеры ученического самоуправлениябезынициативны или во все отсутствуют вшколе. Они преимущественно назначаютсявзрослыми и реализуют только их идеи

12345678910 Лидеры ученическогосамоуправлениявыступают синициативой,являются активнымиучастниками иорганизаторами



событий в школе и заее пределами

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений
Детские общественные объединениясуществуют лишь формально, они не работают,нет детей, которые позиционируют себя как егочлены

12345678910 Детскиеобщественныеобъединенияпривлекательны,школьники стремятсяучаствовать ворганизуемой имидеятельности. Дети,состоящие в детскихобщественныхобъединениях,гордятся этим,всяческиподчеркивают своюпринадлежность кобъединениям
Деятельность детских общественныхобъединений ограничивается рамками самихобъединений, она не ориентирована наинтересы и потребности других людей

12345678910 Деятельность детскихобщественныхобъединенийнаправлена напомощь другимлюдям, социальнозначима
Деятельность, которую ведут детскиеобщественные объединения, предоставляетограниченные возможности длясамореализации школьников

12345678910 Деятельность,которую ведутдетскиеобщественныеобъединения, даетвозможностькаждому ребенкунайти себе дело посилам и пожеланию
Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов

Экскурсии, экспедиции, походы ипрочие выездные мероприятия проводятсякрайне редко или не проводятся во все
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии,экспедиции, походыи прочие выездныемероприятияпроводятсярегулярно, формы



такой деятельностиразнообразны, в нейучаствуютшкольники разныхклассов, разныхвозрастных групп
У взрослых нет стремления заинтересоватьшкольников, им важен, прежде всего, сам фактучастия детей в выездных мероприятиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеютзаинтересоватьшкольников темивыездными делами, вкоторых ониучаствуют
Экскурсии, экспедиции, походы и прочиевыездные мероприятия проводятся какмероприятия, в которых школьники занимаютпреимущественно пассивную позицию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные делапредваряются ихсовместнойподготовкой,распределениеммежду школьникаминеобходимыхролей(фотографа,экскурсовода).При их проведенииребята занимаютактивную позициюпо отношению кпроисходящему. Поокончанииделпроводитсясовместный анализ, аитогипредставляются втворческих формах
Качество профориентационной работы школы

Профориентационная работа ориентированалишь на ознакомление школьников с рынкомтруда и основными профессиями.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационнаяработаориентирована наформирование ушкольниковтрудолюбия,готовности кпланированию своегожизненного пути,выбору будущейпрофессиональной



сферы деятельностии необходимого дляэтого образования

Профориентационной работой занимаетсятолько классный руководитель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой занимаетсякоманда педагогов спривлечениемсоциальныхпартнеров
Профориентационные занятия проходятформально, дети занимают пассивнуюпозицию. Формы профориентационной работыносят преимущественно лекционный характер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формыпрофориентационнойработыразнообразны, детизаинтересованы впроисходящем ивовлечены ворганизуемуюдеятельность
Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов)

Деятельность школьных медиа обеспечиваетсясилами взрослых с минимальным участиемдетей.Школьникам не предоставлен спектр ролей,которые они могут выполнять, их интересы ипотребности не учитываются

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существуетразнообразиешкольных медиа, ихдеятельностьобеспечиваетсясилами учащихся приподдержке педагогов.Совместноераспределениеобязанностей вшкольных медиаосуществляется сучетом интересови потребностей ребят
В содержании работы школьных медиаотсутствуют темы, отражающие жизнь школы,значимые для ребят разного возраста в опросы,не представлены их точки зрения по этимвопросам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работышкольных медиапредставленаактуальная жизньшколы, проблемы,волнующиесовременных детейразных возрастов.Здесь находят



отражение различныепозиции школьниковпо тем или инымвопросам
В школьных медиа не уделяетсявнимания нормам культуры общения, эстетикепредставления материала, не обращаетсявнимание на достоверность используемыхфактов

12345678910 В школьных медиауделяется вниманиенормамкультурыобщения,эстетикепредставленияматериала,обращается вниманиена достоверностьиспользуемых фактов
Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетическойсреды

Оформлению школы не уделяется внимания.Оформление кабинетов, коридоров, рекреаций,безвкусно или напоминает оформлениеофисных помещений, а не пространства длядетей

12345678910 Пространство школыоформлено совкусом, отражает духшколы, учитываетвозрастныеособенности детей,предусматриваетзоны как тихого, таки активного отдыха.Время от временипроисходит сменаоформленияшкольныхпомещений
В оформлении школы не участвуют ни дети, нипедагоги. Здесь нет места проявлению ихтворческой инициативы

12345678910 Оформление школычасто осуществляетсясовместнопедагогамидетьми(иногда спривлечениемспециалистов). В немиспользуютсятворческие работыучеников и учителей,здесь представленаактуальная жизньшколы



Содержание плакатов, стендов,пространственных композиций носитформальный характер, на них редко обращаютвнимание школьники

12345678910 Элементыоформления впривлекательных дляребятформахакцентируютвнимание на важныхценностях школы, еенормах и традициях
Качество взаимодействия школы и семей школьников

Большинство родителей безразлично к участиюребенка в школьных делах, высказывает недовольство, если это влияет на их планы
12345678910 Большинствородителейподдерживаетучастие ребенка вшкольных делах,можеткоординировать своипланы с планамиребенка, связанным ис его участием вделах школы

Работа с родителями сводитсяпреимущественно к информированию обуспеваемости детей, предстоящих конкурсах,мероприятиях Реакция родителей на нееформальна

12345678910 Школе удалосьналадитьвзаимодействие сродителями ввопросах воспитаниядетей(информирование, обучение,консультирование),его формывостребованы ипользуются довериемсо стороныродителей
Педагоги испытывают трудности ворганизации диалога с родителями повопросам воспитания детей.Родители в основном игнорируют мнениепедагогов, вступают с ними и друг с другом вконфликты, нередко привлекая к нимучеников класса. В организации совместных сдетьми дел педагоги могут рассчитыватьтолько на себя

12345678910 Педагогиорганизовалиэффективный диалогс родителями повопросамвоспитаниядетей.Большая частьродителейприслушивается кмнению педагогов,считая ихпрофессионалами



своего дела, помогаети поддерживает их,выступает синициативами всфере воспитаниядетей и помогает в ихреализации

4. Учебный план основного общего образования4.1. Учебный планУчебный план МБОУ «Новоалександровская СОШ» обеспечивает реализациютребований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала,формированияперечня результатов образования и организации образовательнойдеятельности.В качестве Учебного плана МБОУ «Новоалександровская СОШ» взят Федеральныйучебный план ВАРИАНТ №1.Федеральный учебный план:фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на ихосвоение и организацию;распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственногоязыка Российской Федерации.Вариативность содержания образовательных программ основного общего образованияреализуется через возможность формирования программ основного общего образованияразличного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей испособностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательнойчасти и части, формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебныхпредметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственнуюаккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программуосновного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения.Часть 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.Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, использованона:увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебныхпредметов обязательной части;введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы ипотребности участников образовательных отношений, в том числеэтнокультурные;другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.Образовательная организация работает по 5-й учебной неделе.Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академическихчасов и более 5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа



соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9классах составляет 33 часа.Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более8 учебных недель; во втором полугодии – не более 10 учебных недель. Наиболеерациональным графиком является равномерное чередование периода учебного времени иканикул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40минут. Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ – 40 минут. Во время занятийнеобходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.
Учебный план основного общего образования

Вариант №1Федеральный недельный учебный план основного общего образованиядля5-дневной учебной недели
Предметные области Учебные предметы классы Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX ВсегоОбязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13
Иностранные языки Иностранный язык (англ) 3 3 3 3 3 15
Математика и информатика Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Вероятность и статистика 1 1 1 3
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научныепредметы История 2 2 2 2 2 10Обществознание 1 1 1 1 4География 1 1 2 2 2 8
Естественнонаучныепредметы Физика 2 2 3 7

Химия 2 2 4Биология 1 1 1 2 2 7
Основы духовно-нравственной культурынародов России

Основы духовно-нравственной культурынародов России
1 1 2

Искусство Изобразительное 1 1 1 3Музыка 1 1 1 1 4Технология Технология 2 2 2 1 1 8Физическая культура иосновы безопасности Физическая культура 2 2 2 2 2 10



жизнедеятельности Основы безопасностижизнедеятельности 1 1 2
Итого 27 29 30 31 32 149Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 2 1 2 2 1 8
Учебные недели 34 34 34 34 34 34Всего часов 986

1020 1088 1122 1122

5338Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в соответствии с санитарными правиламии нормами
29 30 32 33 33 157

. При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе«История России» количество часов на изучение учебного предмета «История» в 9 классеувеличено на 17 учебных часов.Федеральный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебногоплана образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основныепоказатели учебного плана:состав учебных предметов;недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержанияобразования по классам и учебным предметам;максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка сучетом деления классов на группы;план комплектования классов.Освоение основной образовательной программы основного общего образованияучащимися 5-9-х классов сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельнойчасти или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательнойпрограммы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией.
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не долженпревышать продолжительности выполнения 2 часа – для 5 класса, 2,5 часа – для6-8 классов, 3,5часа – для 9 классв. Образовательной организацией осуществляется координация и контрольобъёма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии ссанитарными нормами.

4.2 Изменения, внесённые в календарный учебный график
Пояснительная запискаКалендарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения «Ясеновская средняя общеобразовательная школа Ровеньского районаБелгородской области» разработан в соответствии:

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;
 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;



 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286;
 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372

1. Даты начала и окончания учебного года1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года.1.2. Дата окончания учебного года для 1–8, 10-х классов: 24 мая 2024 года.1.3. Дата окончания учебного года для 9, 11 -х классов: определяется в соответствии срасписанием ГИА на 2024 год.
2. Периоды образовательной деятельности2.1. Продолжительность учебного года:

 1-е классы – 33 недели (163 учебных дня);
 5–8-е классы — 34 учебных недели (168 учебных дней);
 9, 11-е классы — 34 недели без учета ГИА (168 учебных дней).2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях5–9-е классы

Учебный период
Дата Продолжительность
Начало Окончание Количествоучебных недель Количествоучебных дней

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41
II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39
III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 52
IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36
Итого в учебном году без учета ГИА* 34 168
* Сроки проведения ГИА обучающихся 9 класса устанавливаются Минпросвещением иРособрнадзором3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней5–8-е классы
Каникулярный период

Дата Продолжительностьканикул, праздничных и выходныхдней в календарных дняхНачало Окончание
Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10
Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10
Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9
Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99
Выходные дни 72
Из них праздничные дни 7
Итого 200



9 класс

Каникулярный период
Дата Продолжительностьканикул, праздничных ивыходных дней в календарныхдняхНачало Окончание*

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10
Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10
Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9
Летние каникулы** 01.07.2024 31.08.2024 62
Выходные дни 72
Из них праздничные дни 7
Итого 163
* Для обучающихся 9, 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписаниемГИА.** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно.

4. Сроки проведения промежуточной аттестацииПромежуточная аттестация по итогам 2023-2024 учебного года проводится в период с13 по 24 мая 2024 года в формах, установленных Порядком текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестации МБОУ «Ясеновская средняя общеобразовательная школа» пографику, утверждённому приказом директора школы на основании решения педагогическогосовета, без прекращения образовательной деятельности.
5. Дополнительные сведения5.1. Режим работы образовательной организации

Период учебной деятельности 5–9-е классы
Учебная неделя (дней) 5
Урок (минут) 40
Перерыв (минут) 10 – 20
Периодичность промежуточной аттестации (по итогам учебного года) 1 раз в год
5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная деятельность/ классы

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)вакадемических часах
5 6 7 8 9

Урочная 29 30 32 33 33
Внеурочная 3,5 4 6,5 6 5,5



5.3. Расписание звонков и перемен 5-6 классы
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены

1-й 9:00-9:40 20 минут
2-й 10:00–10:40 10 минут
3-й 10:50–11:30 10 минут
4-й 11:40–12:20 20 минут
5-й 12:40-13:20 10 минут
6-й 13:30–14:10 20 минут
Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 20 минут
Внеурочная деятельность* С 14:30 –
* Еженедельно по понедельникам перед первым уроком с 08:15 проводится курс внеурочнойдеятельности «Разговоры о важном» 7-9 классы

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены
1-й 9:00-9:40 20 минут
2-й 10:00–10:40 10 минут
3-й 10:50–11:30 10 минут
4-й 11:40–12:20 20 минут
5-й 12:40-13:20 10 минут
6-й 13:30–14:10 10 минут
7-й 14:20–15:00 –
Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 20 минут
Внеурочная деятельность* С 15:20 –
* Еженедельно по понедельникам перед первым уроком с 08:15 проводится курс внеурочнойдеятельности «Разговоры о важном».

5.Календарный план воспитательной работы основного общего образования
4. Основные школьные дела№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные1 «День знаний» 5-9Общешкольнаялинейка

01.09.23 Старший вожатый,классныеруководители
2 День солидарности в борьбе стерроризмом. (Классный час) 5-9 08.09.23 классныеруководители3 Месячника безопасности. Классные часы 5-9 01- Старший вожатый,



по ПДД «Правила движения знатьдолжны!» (Инструктажи, беседы,правила безопасности),профилактика экстремизма, терроризма,пожарная безопасность,разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом»,учебно-тренировочная эвакуацияучащихся из здания.

30.09.23 классныеруководители,учитель ОБЖ

4 День памяти жертв фашизма (Классныйчас) 5-9 08.09.23 классныеруководители5 Международный день мира. Классныйчас) 5-9 15.09.23 классныеруководители6 Неделя биологии и химии: конкурсрисунков, викторины. Конкурс поделокиз природного и бросового материала.
5-9 19.09-23.09.23 Учитель биологии

7 День здоровья «Осенний марафон»,посвященный генерал-майоруА.В.Батлуку
5-9 29.09.23 Учитель физическойкультуры, классныеруководители,8 Акция «С любовью к бабушкам идедушкам...», посвященнаяМеждународному дню пожилых людей.
5-9 28.09.23 классныеруководители

9 Международный день музыки 5-9 02.10.23 Классныеруководители,10 День учителя (акция попоздравлению учителей,учителей-ветеранов педагогическоготруда, День самоуправления, концертнаяпрограмма)

5-9 05.10.23 Старший вожатый

11 150 лет со дня рождения ВячеславаЯковлевича Шишкова, писателя (1873-1945)
5-9 07.10.23 Библиотекарь,учителя русскогоязыка и литературы12 День защиты животных 8-9 05-21.10.23 Классныеруководители13 День памяти войсковой казачьей славы(Классный час).День отца (третье воскресенье октября)День флага Белгородской области(классные часы)

5-9 14.10.23 Классныеруководители

14 День здоровья «Веселые старты» 5-9 21.10.23 Учитель физическойкультуры, классныеруководители15 Беседа «Правонарушение и юридическаяответственность» 5-9 04.11.23 Школьный педагог -психологДень памяти погибших при исполнениислужебных обязанностей сотрудниковорганов внутренних дел России
10.11.23

16 Неделя психологии 5-9 С 20.11 Педагог-психолог,социальный педагог17 Неделя математики 5-9 20- Учителя математики



24.11.2318 День матери (классный час) 5-9 24.11.23 Старший вожатый,классныеруководителиДень Государственного герба РоссийскойФедерации 24.11.23
19 Месячник по профилактикераспространения ВИЧ-инфекции «СПИД– многое зависит от тебя» (День борьбы соСПИДом; анкетирование «ЗОЖ» конкурсплакатов «СПИДу – нет!»)

5-9 01-23.12.23 Учитель физическойкультуры, классныеруководители
20 День Неизвестного Солдата (Классныйчас) 5-9 02.12.23 классныеруководители21 205 лет со дня рождения ИванаСергеевича Тургенева, писателя (1818-1883)

5-9 15.12.23 Библиотекарь

22 День здоровья «Большие гонки» 5-9 22.12.23 Учитель физическойкультуры, классныеруководители23 Мероприятия, приуроченные ко ДнюКонституции России (классный час) 5-9 08.12.23 Классныеруководители24 Новый год в школе: украшение классныхкомнат, оформление окон, конкурсрисунков, поделок, утренник.
5-9 19-23.12.23 Заместительдиректора, старшийвожатый, классныеруководители25 105 лет со дня рождения ИсаакаИзраилевича Бродского, художника(1884-1939)
5-9 12.01.24 Библиотекарь,учителя русскогоязыка и литературы

26 Митинг, посвященный освобождениюРовеньского района от немецко-фашистских войск.
5-9 12.01.24 Старший вожатыйКлассныеруководители27 День снятия блокады ЛенинградаДень освобождения Красной армиейкрупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима)День памяти жертв Холокоста

5-7 26.01.24 Классныеруководители

28 Месячник оборонно-спортивной работы:акция по поздравлению пап и дедушек,мальчиков, конкурс рисунков, Урокимужества, соревнования по стрельбе«Меткий стрелок»

5-9 01-22.02.24 Заместительдиректора, учительОБЖ
29 День российской науки 5-9 09.02.24 Социальный педагог30 День памяти о россиянах, исполнявшихслужбу за пределами Отечества 5-9 16.02.24 ЗаместительдиректораКлассныеруководители31 День российской науки190 лет со дня рождения Дмитрия 5-9 26.01.24 Библиотекарь,учителя русского



Ивановича Менделеева, русскогоученого-химика (1834-1907) языка и литературы
34 Беседа«Уголовная ответственностьнесовершеннолетних»

9 февраль Социальный педагог

36 День здоровья «Мы – защитникиОтечества» 5-9 29.02.24 Учитель физическойкультуры, классныеруководители37 Литературно – музыкальный вечер «А,ну-ка, девушки», вечер для учащихся 8-11классов
8-11 07.03.24 Классныеруководители

Урок – путешествие в прошлое«История Крыма», посвящённый Днювоссоединения Крыма с Россией
5-9 18.03.24 Классныеруководители

Неделя безопасности.Игра «Примерный пешеход» 5-9 15-19.03.24 Классныеруководители38 Неделя детской книги 5-9 12-16.03.24 Педагог-библиотекарь,классныеруководителиАкция «Спешите делать добрые дела».Весенняя неделя добра. 5-9 15-24.04.24 Классныеруководители39 Единый классный час «Покорениекосмоса» 5-9 08-12.04.24 Классныеруководители40 280 лет со дня рождения ДенисаИвановича Фонвизина, русскогописателя и драматурга (1744-1792)
5-9 15.04.24 Библиотекарь,учителя русскогоязыка и литературы41 Видеолекторий «Вредным привычкам –нет!» 7-9 19.09.24 Классныеруководители42 День Победы: акции «Бессмертныйполк», «Алая гвоздика», концерт в ДК,проект «Окна Победы», смотр-конкурсвоенной песни «О подвиге века я песнюпою»

5-9 24.04-09.05.24 Заместительдиректора, старшийвожатый, классныеруководители
Всероссийские акции: «Свеча Памяти»,«Окна Победы», «Бессмертный полк»,«Сад памяти»

5-9 01.05.2024-09.05.2024

Заместительдиректора, старшийвожатый, классныеруководители
44 Урок мужества «Герои рядом с нами» сприглашением ветеранов труда,Вооруженных сил РоссийскойФедерации, участников Курской битвы иПрохоровского танкового сражения,строителей железнодорожной веткистарый Оскол – Ржава

5-9 Май Заместительдиректора, старшийвожатый, классныеруководители

45 Турнир по футболу «Равнение наПобеду!» 5-9 май Учитель физическойкультуры



46 Акции «Ветеранам – заботу и внимание»,«Ветеран живет рядом» по оказаниюадресной помощи ветеранам ВеликойОтечественной войны итруженика тыла

5-9 май классныеруководители

47 Акция «С Праздников, ветеран!» 5-9 май классныеруководителиДень детских общественных организацийРоссии 19.05.24 Зам. дир. по ВР,Классныеруководители48 День славянской письменности икультуры 5-9 24.05.24 Учителя русскогоязыка и литературы49 Торжественная линейка «Последнийзвонок» 5-9 25.05.24 Заместительдиректора50 Летний оздоровительный лагерь сдневным пребыванием «Роднички» 5-6 01-21.06.24 Начальник лагеря
51 Праздничный вечер «Выносливостьсолдат и мудрость офицеров» 7-9 июнь Заместительдиректора52 Праздник Детства 5-9 01.06.24 Старший вожатый,классныеруководители5. Внешкольные мероприятия1 Всероссийская олимпиада школьников(школьный, муниципальный этапы) 5-9 сентябрь-ноябрь2023

Зам. директора

2 Участие в КВН 9 Ноябрь2023 Старший вожатый
3 Мероприятия, организуемыесоциальными партнёрами 5-9 В течениегода Заместительдиректора по ВР45 Экскурсия в районный краеведческиймузей, в школьный музей 5-9 07.04.2023 Заместительдиректора6 Экскурсии на с/х предприятия СПК«1 Мая» 5-9 12.05.2023 Классныеруководители7 Посещение выездных представленийтеатров в школе 5-9 в течениегода ЗаместительдиректораКлассныеруководители6. Предметно-пространственная среда1 Выставки рисунков, фотографийтворческих работ, посвященныхсобытиям и памятным датам

5-9 в течениегода Совет учащихся

2 Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Совет учащихся3 Дежурство по школе 5-9 по графику Совет учащихся
4 Трудовые десанты по уборкетерритории школы 5-9 сентябрь,апрель Совет учащихся
5 Праздничное украшение 5-9 в течение Совет учащихся



кабинетов,окон кабинета года
6 Конкурс «Новогодняя снежинка» (сделайсвоими руками) 5 - 9 декабрь Совет учащихся

7. Работа с родителями1 Общешкольное родительское собрание«Организация образовательного процессана начало 2023/2024 учебного года»Родительский лекторий «Половоговоспитания и профилактике сексуальногонасилия среди детей и подростков»Общешкольное родительское собрание«Лето детей – забота взрослых.Безопасные каникулы»

11 15.08.2023
25.10.2023
16.05.2024

Заместительдиректора

2 Классные родительские собрания 5-9 27.08.2023 Классныеруководители3 Родительские лектории:«Духовно-нравственныеценности»«Умеем ли мы говорить с нашимидетьми»«Несанкционированные действия» понедопущению участиянесовершеннолетних внесанкционированных собраниях,митингах в деятельности экстремистскихорганизаций

5-9 16.12.23

17.03.2419.05.24

ЗаместительдиректораКлассныеруководители

4 Работа Совета профилактики снеблагополучными семьями по вопросамвоспитания, обучения детей
5-9 по планусоветапрофилактики

Инспектор по охранеправ детства

5 Участие родителей в заседаниях Советапрофилактики 5-9 1 раз вмесяц Заместительдиректора6 Работа педагога-психолога по запросуродителей 5-9 в течениегода Заместительдиректора7 Работа социального педагога 5-9 в течениегода Социальный педагог
8. Самоуправление1 Выборы лидеров, активов классов,распределение обязанностей. 5-9 1-10.09.23 Классныеруководители2 Участие в выборах президента школы 5-9 11.05.24 Старший вожатый3 Работа в соответствии с обязанностями 5-9 в течениегода Классныеруководители4 Выпуск и работа классного уголка 5-9 в течениегода Классныеруководители5 Встреча с интересными людьми «Героирядом с нами» (Классный час) 5-9 17.03.24 ЗаместительдиректораКлассные



руководители6 Выдвижение кандидатур от классов вСовет обучающихся школы, голосованиеи т.п.
8-9 1-10.09.23 Старший вожатыйКлассныеруководители9. Профилактика и безопасность1 Профилактическая работа собучающимися (Совет профилактики,Служба медиации, индивидуальныебеседы, лекции, консультации, тренинги)

5-9 в течениегода Классныеруководители,социальный педагог,педагог-психолог
2 Осуществление межведомственноговзаимодействия с правоохранительнымиорганами, медицинскими учреждениями впроцессе организации профилактическойработы.

5-9 в течениегода Классныеруководители

3 День безопасности 5-9 ежемесячно09-10числа

Классныеруководители

4 «Уроки доброты» 5-9 01.09.22 Классныеруководители5 Урок ОБЖ «Правила поведения внестандартных ситуациях» 5-9 сентябрь Учитель ОБЖ
6 Месячник безопасности. Классные часыпо ПДД, «Правила движения знаем безсомнения!» (Инструктажи, беседы,правила безопасности), профилактикаэкстремизма, терроризма, пожарнаябезопасность, разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом».

5-9 01-30.09.23 Старший вожатый,классныеруководители,учитель ОБЖ

7 Профилактическая работа собучающимися и их родителями:проведение инструктажей «Правилаповедения при обстреле», «Правилаповедения при обнаружении опасныхпредметов», «Запрет на посещениеучастков местности возможногоминирования и нахождения боеприпасов»

5-9 25.10.23 классныеруководители,учитель ОБЖ

8 Учебно-тренировочная эвакуацияучащихся из здания. 5-9 02.10.2326.01.24 Классныеруководители9 Викторина «Знаешь ли ты закон?» 5-9 07.10.23 Классныеруководители10 Познавательная игра «Соблюдай ПДД –не окажешься в беде» 5-9 11.11.23 Классныеруководители11 Профилактическая беседа«Предупреждение вовлечениянесовершеннолетних в участие внесанкционированных массовыхмероприятиях»

5-9 10.02.24 Классныеруководители

12 Раздача памяток «Причины, по которымподростки участвуют в митингах» 5-9 10.03.24 Классныеруководители
13 Отработка навыков вождения на 5-9 03.04.24 Старший вожатый



велосипеде на автогородке14 Круглый стол «Сайты, которым не стоитдоверять» 5-9 18.04.24 ЗаместительдиректораКлассныеруководители15 Продуктивная игра «Умный пешеход» 5-9 05.05.24 Классныеруководители16 Инструктажи по технике безопасности вбыту 5-9 в течениегода Классныеруководители
10. Социальное партнёрство1 Трудовая акция «Благоустройствошкольного двора» 5-9 20-24.09.23 ЗаместительдиректораКлассныеруководители2 Акция «Чистое село», «Посади дерево» 5-9 1-30.04.24 Старший вожатыйКлассныеруководители.

3 Оказание шефской помощи пенсионерам 5-9 в течениегода Классныеруководители4 Заседания членной волонтерского отряда,отряда Юнармейцев 5-9 1 раз вчетверть Старший вожатый
Акция «Бумажный бум» (сбормакулатуры) 5-9 в течениегода Зам. дир. по ВР,классныеруководители,Старший вожатый11. Профориентация1 Составление плана работы 7-9 Сентябрь ЗаместительдиректораКлассныеруководители2 Проектная деятельность «Профессиямоих родителей», «Моя будущаяпрофессия».

5-9 Октябрь-ноябрь Классныеруководители
3 Урок успеха. Встреча с успешнымчеловеком. 5-9 Январь Классныеруководители4 Участие в онлайн уроках:«Шаги в профессию», «ПРОеКТОриЯ».Тематические классные часы

5-9 В течениегода Классныеруководители
5 Экскурсия на хлебокомбинат п.Ровеньки» 8-9 21.01.24 Классныеруководители6 Круглый стол «Дороги, которые мывыбираем» 5-7 28.01.24 Классныеруководители7 Круглый стол «В мире интересныхпрофессий. Книжная выставка» 5-9 11.03.24 Классныеруководители8 Круглый стол «Успех в твоих руках» 8-9 15.04.24 Классныеруководители9 Мир профессий. «Экскурсия в п.Ровеньки. Пожарная охрана.» 5-7 15.04.24 Классныеруководители12. Ценность жизни



1 Международный день мира 5-9 21.09.23 Классныеруководители,учитель ОБЖ2 Беседа «Я и мои виртуальные друзья» 5-9 07.10.22 Классныеруководители3 Занятия с элементами тренинга «Время-ценность» 5-9 08-11.11.2023 Классныеруководители4 СПТ - старшеклассников 5-9 20.10-11.11.2023
Классныеруководители,заместительдиректора5 Месячник по профилактикераспространения ВИЧ-инфекции «СПИД– многое зависит от тебя»

5-9 01-21.12.23 Учитель физическойкультуры, классныеруководители6 Устный журнал «Успех общения» 5-9 11.01.24 Классныеруководители7 Проведение часов общения поформированию благоприятногомикроклимата в классных коллективах-«В чем ценность команды?»

5-9 11.02.24 Классныеруководители

8 Корзина идей «Что нужно для успешнойкарьеры?» 5-9 18.02.24 Классныеруководители
9 Составление памяток «Интернет-королевство» 5-9 01.03.24 Классныеруководители,учительинформатики10 Конкурс рисунков «Белая ромашка» 5-9 2-8.04.2024 Учитель ИЗО
11 Беседа «Быть или не быть Интернету вмоем компьютере?» 5-9 20.05.24 Классныеруководители12 Оформление информационнымилистовками «Экстреннаяпсихологическая помощь, телефоныдоверия»

5-9 18.05.24 Классныеруководители

13 Участие в кинопроекте: просмотр иобсуждение фильмов 5-9 втечениегода
Классныеруководители

13. Мы – твои друзья1 Конкурс экологического рисунка,номинация «Домашние питомцы» 5-9 14-25.02.2024 Учитель ИЗО,классныеруководители2 Конкурс экологических иэкопросветительских проектов«Волонтеры могут все» (номинация«Друзья наши меньшие»)

5-9 14-25.02.2024 Классныеруководители

3 Просмотр тематических видеофильмовпо формированию гуманного отношенияк животным
5-9 март Классныеруководители

4 Конкурс семейной фотографии «Питомцыв моем городе» 5-9 01-18.03.2024
Классныеруководители



5 Конкурс сочинений на тему «Доброта незнает границ» 5-9 07-24.03.2024 Классныеруководители,учитель русскогоязыка и литературы6 Участие в региональнойблаготворительной акции по сбору кормадля приюта бездомных животных«Протяни руку лапам»

5-9 апрель Старший вожатый,классныеруководители
7 Внеклассное мероприятие «Гуманноерегулирование численности бездомныхживотных»

5-9 май Классныеруководители
8 Игровая проблемная ситуации: «Если всеживотные исчезнут…», «Как кошка ссобакой…» - это о ком? Почему такговорят?

5-9 май Классныеруководители,педагог-психолог
14. Профилактика негативных проявлений среди детей и подростков. Правовоепросвещение1 Организация выставки литературы«Остановись и подумай». 5-9 октябрь Педагог-библиотекарь

2 Единый урок гражданственности«Конституция РФ – основной законнашей жизни».
5-9 12.12.2023 Классныеруководители 5-9классов

3 Социально-психологические тренинги:«Жизнь без правонарушений» 5-9 29.09.2023 Социальныйпедагог
4 Классный час «Правонарушения, формыправовой ответственности» 5-9 20.10.2023 Классныеруководители 5-9классов5 Социально-психологические тренинги:«Давайте жить без наказаний» 7-9 17.11.2023 Социальныйпедагог
6 Классный час «Чтобы не случилосьбеды» 5-9 15.12.2023 Классныеруководители 5-9классов7 Классный час «Мои права иобязанности» 5-9 18.01.2024 Классныеруководители 5-9классов8 Социально-психологические тренинги:«Виды ответственности» 5-9 12.03.2024 Социальныйпедагог
9 Социально-психологические тренинги:«Правовая оценка современныхнеформальных молодежных движений»

9 15.02.2024 Социальныйпедагог
10 Социально-психологические тренинги:«Закон на страже твоих прав» 5-6 09.04.2024 Социальныйпедагог

15. Отдых и оздоровление детей1 Организация работы лагеря труда иотдыха с дневным пребыванием. 5-8 Июнь-август Начальник летнеголагеря
2 Участие в мероприятиях в рамках проекта«Белгородское лето». 5-9 Июнь-август Классныеруководители 5-9классов


